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Аннотация
К рассмотрению предлагается подход к преподаванию 

иностранного языка и межкультурной коммуникации, реали-
зованный в магистратурах ТГУ в виде общего модуля, отвеча-
ющего за формирование межкультурной и коммуникативной 
компетенций. Предмет изучения — методическая разработка 
и опыт ее применения с 2020 г. по н. в. Методология включает 
комплексный анализ, описательный подход, приёмы интер-
претации и обобщения. Особое внимание уделяется курсу 

“Межкультурное взаимодействие” как дисциплине, обеспечи-
вающей взаимосвязь в модуле за счёт своих содержательных 
фокусов. Подробно рассматриваются цель, логика, опыт реа-
лизации курса на 14 образовательных программах 3 факуль-
тетов в пандемийных и пост-пандемийных условиях, в моно- 
и поликультурных группах, в офлайн-, онлайн- и гибридном 
форматах, с учётом результатов анкетирования учащихся вы-
являются сильные стороны и сложности такого подхода, фор-
мулируются перспективы дальнейшей интеграции дисциплин 
внутри модуля в рамках проектной деятельности. Рефлексия 
настоящего опыта представляется ценной в условиях продол-
жающейся трансформации магистерского образования.

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, меж-
культурная компетенция, коммуникативная компетенция, 
магистерское образование, смешанное обучение.
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Разрабатывая образовательную политику, ориентирован-
ную на будущее, Томский государственный университет 
с 2020 г. запустил общий модуль в своих магистратурах, объе-
динив в нем дисциплины “Лидерство и руководство команд-
ной работой”, “Профессиональная коммуникация на ино-
странном языке” и “Межкультурное взаимодействие”. Данный 
модуль (весом 9 зачетных единиц) отвечает за формирование 
3 универсальных компетенций выпускника: способностей (1) 
организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 
командную стратегию для достижения поставленной цели, (2) 
применять современные коммуникативные технологии, в том 
числе на иностранном языке, для академического и професси-
онального взаимодействия, (3) анализировать и учитывать 
разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодей-
ствия. Так модуль, возникший в результате сплоченных усилий 
психологов, социологов, философов, культурологов, филологов, 
лингвистов, историков, педагогов и методистов университета, 
отвечает на потребность в формировании таких надпрофесси-
ональных навыков XXI в., как мультиязычность, мультикуль-
турность (то есть не только владение языками, но глубокое 
понимание национального и культурного контекста стран-пар-
тнёров при осознании своих культурных особенностей) и уме-
ние работать с людьми. Визионеры сходятся во мнении, что 
данные навыки позволят специалистам работать эффективнее 
и свободно перемещаться между отраслями, сохраняя свою 
востребованность (Стратегия в области профессиональной 
подготовки кадров, Атлас новых профессий, Форсайт Компе-
тенций — 2030, аналитический доклад “Перспективные на-
правления трансформации высшего образования в России 
в условиях выхода из Болонского процесса” и др.).

Поскольку иностранный язык для профессиональной 
коммуникации и ранее был неотъемлемой частью магистер-
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ского образования, новаторство заключается в том, что те-
перь в течение семестра студенты разных программ маги-
стратуры ТГУ одновременно изучают иностранный язык для 
академических и специальных целей, теоретические и прак-
тические аспекты межкультурной коммуникации, осваивают 
принципы и механизмы командообразования, развития по-
тенциала лидерства, актуальные формы коммуникативных 
практик. При этом именно лекционно-практический курс 

“Межкультурное взаимодействие” обеспечивает взаимообу-
словленность дисциплин данного модуля за счёт своих со-
держательных фокусов, связанных с антропологическими 
аспектами межкультурного взаимодействия, соотношением 
языка и культуры, социологии и психологии межкультурно-
го взаимодействия — в связи с чем далее обратимся к его 
концепции и реализации.

Цель освоения данного курса — формирование способ-
ности анализировать и учитывать разнообразие культур 
в процессе межкультурного взаимодействия — обусловлива-
ет принципиальную доминанту практической составляющей, 
реализуемой через непосредственное взаимодействие на 
семинарах, участие в дискуссиях, решение кейсов, подготов-
ку и защиту мини-проекта в командах. Такие виды деятель-
ности позволяют научиться выявлять, сопоставлять, типоло-
гизировать своеобразие культур для выработки стратегии 
взаимодействия с их носителями, а также организовывать 
и модерировать межкультурное взаимодействие. Содержа-
тельно курс охватывает такие темы, как межкультурная ком-
петенция и модели межкультурного обучения, этнокультур-
ная идентификация и принципы межкультурного взаимо-
действия, культурный шок и методики его преодоления, 
барьеры межрелигиозного взаимодействия, международный 
деловой этикет и национальные деловые культуры, характе-



20

Магия ИННО | Том 6, № 2

ристики организационных культур и управление межкуль-
турным взаимодействием в организациях. Обучение постро-
ено в соответствии с современными практиками педагоги-
ческого дизайна и в связи с запросом на смешанное образо-
вание реализуется, объединяя его основные направления: 
электронный университет “Мудл”, интеграцию массового 
открытого онлайн-курса (“Деловой этикет: от слов к делу”, 
ТГУ), внешние платформенные решения. Оформившийся 
тренд на “интеграцию высшего и неформального онлайн-об-
разования” [Перспективные направления… 2023: 87] потре-
бовал в 2023 г. пересобрать курс для использования на обра-
зовательной программе “Управление контентом и медиа-
проектами” в онлайн-магистратуре, реализуемой ТГУ со-
вместно с образовательной платформой “Нетология”, в 2024 г. 
планируется сотрудничество с образовательной площадкой 

“Академия Эдюториа” от СберОбразования.
Опыт реализации курса на 14 образовательных програм-

мах в 3 подразделениях университета (Филологический фа-
культет, Факультет психологии, Институт прикладной мате-
матики и компьютерных наук) в пандемийных и пост-пан-
демийных условиях, в моно- и поликультурных группах, 
в офлайн-, онлайн- и гибридном форматах позволяет выде-
лить сильные стороны данного подхода, указать на сложно-
сти при его реализации и наметить перспективы его разви-
тия.

Анализ обратной связи, получаемой от магистрантов как 
на протяжении семестра, так и посредством ежегодно про-
водимого анонимного опроса по завершении курса, позво-
ляет оценить, какие механизмы привлечения и удержания 
внимания, повышения мотивации и в целом студентоори-
ентированности курса находят наибольший отклик. Так, 
опробованный при запуске модуля в пандемийных условиях 
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онлайн-формат видится респондентам вполне приемлемым, 
а доказавший затем свою эффективность смешанный фор-
мат обучения отмечается как преимущество курса, посколь-
ку адаптирует его к реалиям жизни современного магистран-
та, часто обучающегося без отрыва от работы. Технология 
перевернутого класса при смешанном обучении позволяет 
реализовать необходимую практическую апробацию теоре-
тического материала и обработку навыков межкультурной 
коммуникации. Так, 93% студентов, оставивших анонимную 
обратную связь по завершении курса, оценили свой опыт как 

“отлично”, “лучше, чем ожидал” и “достаточно хорошо”, при 
этом 60% респондентов отметили, что посетили большин-
ство семинаров и были к ним всегда готовы, ещё 13,3% посе-
тили отдельные семинары и выполнили компенсирующие 
пропуски задания. Это убеждает в том, что установка на сту-
дентоориентированность и гибкость при дизайне курса не 
ведет к профанации его содержания, но в значительной сте-
пени повышает мотивацию студентов к его освоению. Хотя 
изначально значительное количество семинарских занятий 
не вызвало энтузиазма у многих магистрантов негуманитар-
ных профилей, в ответах на вопрос “Что в этом курсе было 
ценным и полезным именно для Вас?” доминируют синони-
мы коммуникации. Смешанное обучение здесь может отве-
тить на самые существенные потребности магистрантов, 
связанные с мотивацией, запросом на качественное обуче-
ние и нежеланием в значительной мере жертвовать комму-
никативной составляющей образования: по результатам 
опроса учащихся российских онлайн-магистратур, реализу-
емых вузами совместно с образовательной платформой “Не-
тология”, самые распространенные страхи, связанные с он-
лайн-обучением — “боюсь, что мне не хватит мотивации 
и навыков самоорганизации — 60,9%; боюсь, что преподава-
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тели на онлайн-программе будут учить хуже, чем на очной — 
49,1%; мне будет тяжело без очного взаимодействия с сокурс-
никами и преподавателями — 44,3%” [Тарадина, Шлентова 
2022: 182].

Безусловно полезным видится магистрантам использо-
вание бально-рейтинговой системы в курсе и доминирова-
ние гибких дедлайнов, что позволяет им в течение семестра 
отслеживать свой прогресс, планировать время и трудоза-
траты, повышает мотивацию к успешному завершению кур-
са за счёт прозрачной системы оценивания и постепенного 
накопления баллов для аттестации по курсу.

Ещё один полезный урок пандемии — гибкие форматы 
коммуникации на семинарах, равноправное использование 
чата в программах для видеоконференции. Возможность 
письменного взаимодействия позволила присутствовать 
и сохранять высокую активность в обсуждениях тем участ-
никам, которые часто во время семинара находились на ра-
бочих местах с включенной камерой, но без возможности 
использовать микрофон или же находились в дороге. Очень 
востребован оказался данный формат и для тех иностранных 
студентов, лингвистические компетенции которых не позво-
ляли им достаточно легко и быстро изъясняться на русском 
языке устно, в письменном же виде эти ограничения снима-
ются, в том числе за счёт поощрения использования сервисов 
машинного перевода. В этой связи смешанный формат про-
ведения семинаров часто видится желательным в мультия-
зычных группах. Заметим, что очевидное увеличение на-
грузки на преподавателя как модератора одновременно 
и устной, и письменной коммуникации, который также от-
вечает за создание и поддержание благоприятного микро-
климата внутри группы и осуществляет оценивание, может 
частично решаться за счёт привлечения в качестве со-моде-
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раторов активных студентов, а также использования плат-
форм, не ограничивающих сессии по времени или не требу-
ющих частого переподключения (например, отечественные 
программы видеоконференций “Вебинар” и “СберДжаз”).

Неотъемлемой частью каждой темы в курсе является 
анализ кейсов, в том числе на иностранном языке, направ-
ленных на преодоление ситуации псевдопонимания — тех-
нология ценная “ориентацией на межличностное общение, 
воздействием на психическую и социальную структуру лич-
ности” [Тарева 2019: 403]. Постоянная актуализация учебно-
го материала, прежде всего практического, использование 
самых актуальных примеров, способных вызвать живой ин-
терес и мотивировать обучающихся к дальнейшему изуче-
нию курса, требует значительных трудозатрат преподавате-
ля, однако является ещё одним преимуществом, отмеченным 
студентами. Так, например, комфортное вхождение в тему 

“Барьеры межрелигиозного взаимодействия и способы их 
преодоления” могут обеспечить изучение прецедента с ле-
гализацией исламского банкинга в России — открытие Сбер-
банком первого офиса исламского финансирования в дека-
бре 2022 г. или же анализ кейса, в основе которого лежит 
прецедент с локализацией названий религиозных сооруже-
ний при переводе компьютерной игры.

Таким образом, отличаясь высокой степенью адаптивно-
сти и студентоориентированности, характеризуемый подход 
к преподаванию межкультурной коммуникации и иностран-
ного языка в магистратуре, не отрицает традиционную об-
разовательную модель с ее неоспоримыми достоинствами, 
но отвечает запросу на использование потенциала цифровых 
технологий для повышения качества и эффективности обра-
зования. В перспективе дальнейшее усиление взаимосвязи 
между дисциплинами внутри модуля, разработка междис-
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циплинарных заданий и комплексного итогового оценочно-
го мероприятия по модулю в виде исследовательского про-
екта, объединяющего в команды учащихся различных обра-
зовательных программ. Думается, описанный подход может 
быть адаптирован для широкого спектра образовательных 
программ, в том числе в связи с выходом из Болонской си-
стемы и дальнейшем совершенствованием магистратуры.
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intercultural communication as part of the universal module in 
TSU Master’s programmes designed to facilitate intercultural and 
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communicative competences. The subject of study is the case 
record in 2020–2023. The methodology comprises comprehen-
sive analysis, descriptive approach, methods of interpretation 
and generalization. Providing a conceptual interrelation within 
the module, the course of intercultural interaction is the focus 
of the study. Its aim, logic and implementation in 14 education-
al programs of 3 TSU departments are discussed regarding pan-
demic and post-pandemic insights, mono- and multicultural 
students, face-to-face, online and hybrid formats, students’ 
course evaluation basing its advances. Challenges and prospects 
for further integration of the 3 courses within the module are 
addressed, including the project-oriented one. The case review 
should be of use in the face of further transformation of master’s 
education.

Keywords: intercultural communication, intercultural com-
petence, communication competence, master’s education, blend-
ed learning.
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Аннотация
Цель статьи — показать эффективность технологии ТРИЗ 

в качестве инструмента развития навыков коммуникации 
студентов-иностранцев на занятиях по английскому языку. 
Статья содержит описание экспериментального обучения 
иностранных студентов, проходившего в 2021/2022 учебном 
году в Санкт-Петербургском политехническом университе-
те Петра Великого. Экспериментальное обучение проходило 
с помощью технологии ТРИЗ, разработанного алгоритма для 
дискуссии, включающего следующие шаги: (1) разогрев, 
(2) анализ, (3) рефлексия, (4) генерирование, (5) выбор, 
(6) резюме. Результаты эксперимента показали положитель-
ную динамику развития, как в области творческого мышле-
ния, так и коммуникативных способностей участников: спо-
собность работать в команде, слушать собеседника, выра-
жать идеи, уточнять, развивать гипотезы других членов 
команды, спорить. Полученные положительные результаты 
подчеркивают эффективность технологии ТРИЗ, приемле-
мость её использования на занятиях по английскому языку, 
указывают на дальнейшее исследовании данной технологии 
в области развития коммуникативных способностей и уме-
ний говорения. 

Ключевые слова: ТРИЗ-технология, студенты-ино-
странцы, иностранный язык; английский язык, навыки ком-
муникации.
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Вопрос трудностей обучения студентов-иностранцев анг-
лийскому языку в условиях российской вуза стоит достаточно 
остро и не теряет своей актуальности, в частности трудностей, 
связанных с развитием навыков и умений говорения, комму-
никации в целом [Stroganova, Bozhik 2019 и др.]. В качестве 
одного из инструментов преодоления трудностей в данном 
исследовании предлагается технология ТРИЗ или теория ре-
шения изобретательских задач. Основателем ТРИЗ является 
советский инженер-изобретатель Генрих Саулович Альтшул-
лер, работа автора над данной теорией была начата в 1946 году. 
Основу ТРИЗ составляют 40 общих изобретательских приё-
мов, 76 стандартных шаблонов решений. Основная идея — со-
здание алгоритма решения задачи [Альтшуллер 2012].

В своей книге “Алгоритм изобретения” Г. С. Альтшуллер 
отмечает: “Теория изобретательства изучает изобретатель-
ское творчество с целью создать эффективные методы реше-
ния изобретательских задач” [Альтшуллер 1973: 5]. Такая 
направленность на изобретательное творчество дала уни-
версальный характер технологии. За последние десятилетия 
ТРИЗ получила достаточно широкое применение в разных 
областях от технических до гуманитарных, так как ключевым 
моментом в работе с ней является формирование умения 
находить нестандартные решения. В связи с этим технология 
получила признание среди педагогов и нашла своё место 
в процессе обучения. Как результат в конце 1980-х возникло 
новое направление — ТРИЗ-педагогика, которая ставит сво-
ей целью формирование креативного мышления и воспита-
ние творческой личности [Гин 2016]. 

Работая со студентами-иностранцами, обучая их ино-
странному языку в неязыковой среде, изучаемого языка, воз-
никает необходимость создания искусственной среды обще-
ния на иностранном языке, поддерживаемой интересом не 



С. Л. Божик

29

только преподавателя, но и самими студентами, мотивирую-
щей их на обсуждение, общение друг с другом. В поисках ин-
струмента решения вышеперечисленных задач, мы обратили 
внимание на ТРИЗ-педагогику, в рамках которой была раз-
работана технология интеллектуального командного сорев-
нования “Креатив-бой” [Гин, Кавтрев 2012]. Основной целью 
соревнования является повышение мотивации к получению 
знаний, развитие умения работать в команде, повышение 
уровня оригинальности мышления. В основе “Креатив-бой” 
лежит технология ТРИЗ, представляющая собой не просто 
решение проблемной ситуации, а работу с логической зада-
чей, используя пошаговый алгоритм нахождения возможно-
го варианта ответа. При этом для решения логической задачи 
студентам необходимо обратиться к знаниям из других на-
учных областей, провести самостоятельную работу по поиску 
нужной информации, что позволяет закрепить пройденный 
материал по теме, расширить понимание изучаемой темы, 
разнообразить лексические единицы, позволяет вести дис-
куссию по данной теме при обсуждении гипотез. В данной 
работе предлагаем адаптированную версию алгоритма для 
дискуссий на занятиях по английскому языку, состоящего из 
шести этапов: (1) разогрев, (2) анализ, (3) рефлексия, (4) гене-
рирование, (5) выбор, (6) резюме. Целью работы с данным 
алгоритмом является не только развитие умения мыслить 
творчески, нестандартно, но и развитие коммуникативных 
навыков студентов-иностранцев: способность вступать в дис-
куссию, задавать вопросы и предлагать варианты решения, 
соглашаться или возражать выдвинутым точкам зрения.

В 2021–2022 учебном году нами было проведено экспе-
риментальное обучение, участниками которого стали 22 сту-
дента второго курса бакалавриата Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого, обуча-



30

Магия ИННО | Том 6, № 2

ющихся по специальности “Реклама и связи с общественно-
стью”. Студенты являются представителями стран Азии 
(6 студентов), Средней Азии (14 студентов), Латинской Аме-
рики (2 студента). В соответствии с учебной программой 
иностранные студенты выбирают либо английский, либо 
русский язык в качестве иностранного. Средний уровень вла-
дения английским языком студентами — B1–B2. 

Экспериментальное обучение проводилось с целью про-
верки гипотезы о развитии творческого мышления у студен-
тов-иностранцев с использованием ТРИЗ-технологии [Бо-
жик, Осипова 2023 и др.]. Однако помимо данного критерия 
замерялись изменения коммуникативных способностей 
студентов. В данной статье именно на этой части экспери-
мента мы хотим сделать акцент. Обучение длилось 7 учебных 
недель по четыре часа в неделю (28 академических часов). 
Студентам отводилось 20–30 минут от занятия на решение 
одной логической задачи. Алгоритм решения задачи вклю-
чал в себя следующие этапы: подготовительный этап — са-
мостоятельная подготовка к решению логической задачи на 
занятии и изучение информацию по заданному вопросу; 
основной этап — решение логической задачи в мини-груп-
пе по предложенному алгоритму, включающему шесть ша-
гов: (1) разогрев — понимание сути задания, (2) анализ — 
анализ условий задания, (3) рефлексия — размышление над 
условиями задания, (4) генерирование — создание как мож-
но больше вариантов ответа, (5) выбор — работа с варианта-
ми ответа; заключительный этап — представление и об-
суждение полученных гипотез: (6) резюме — проверка гипо-
тезы (мысленно), получение правильного ответа. 

Пример логического задания из книги “Идея за пол-
царства!” авторов С. А. Фаер и А. А. Гин: “One aspiring doctor 
wanted to increase his practice. After graduating from university, he 
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came to a small town where no one knew him. It would seem that 
everything is simple — do advertising. But most doctors strongly con-
demn colleagues who advertise their services… How can a young 
doctor create an image of a successful person and attract clients 
without violating medical ethics? Key: The doctor advertised the 
missing cat in the local newspaper and gave his address. The finder 
is guaranteed a large reward. This amount was definitely associated 
with high incomes of the doctor. The residents of the town, of course, 
realized that this doctor has a lot of practice, which means that he 
is highly qualified” [Фаер, Гин 2018: 24]. 

В ходе контрольного эксперимента иностранным студен-
там было предложено решить четыре логические задачи, до 
и после обучения. На постэкспериментальном этапе обуча-
ющиеся должны были использовать разработанный поша-
говый алгоритм. 

С целью измерения коммуникативных навыков, был вы-
делен критерий взаимодействие — способность работать 
в команде, слушать собеседника, выражать идеи, развивать 
гипотезы других членов команды, спорить.

Средний уровень критерия взаимодействие был оценён по 
четырем параметрам: (а) нулевой уровень (отсутствие взаи-
модействия), (б) низкий уровень (частичное взаимодействие), 
(в) средний уровень (среднее взаимодействие), (г) высокий 
уровень (интенсивное взаимодействие). Учащиеся получают 
0, 1, 2, 3 балла за каждый из уровней соответственно. 

Результаты экспериментального обучения с использова-
нием ТРИЗ-технологии и контрольного эксперимента пока-
зали положительную динамику. Если на предэксперимен-
тальном уровне нулевой уровень был представлен у 23% 
студентов, низкий — 64%, средний — 14%, высокий уровень 
совсем отсутствовал, то после применения ТРИЗ-технологии 
низкий уровень сократился до 18%, средний поднялся до 50%, 
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высокий уровень поднялся до 32%. При этом нами было за-
мечено, что также повысился уровень беглости речи студен-
тов, увеличился словарный запас, студенты более уверенно 
стали использовать речевые клише. 

Таким образом, направленность ТРИЗ-технологии на 
изобретательное творчество, способствует развитию не толь-
ко способности мыслить нестандартно, но и создаёт творче-
скую атмосферу, содействующую развитию разных качеств, 
особенно коммуникативных. Данное свойство технологии 
является неоспоримым преимуществом в использовании её 
на занятиях по иностранному языку и требует дальнейшей 
разработки и совершенствования.
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Abstract
The purpose of the article is to show the effectiveness of 
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TRIZ technology as a tool for developing communication skills 
of foreign students in English classes. The article contains a de-
scription of the experimental training of foreign students, which 
took place in the 2021/2022 academic year at Peter the Great 
St. Petersburg Polytechnic University. Experimental training was 
conducted using TRIZ technology, a developed algorithm for dis-
cussion, including the following steps: (1) warming up, (2) anal-
ysis, (3) reflection, (4) generation, (5) selection, (6) summary. The 
results of the experiment showed positive dynamics of develop-
ment, both in creative thinking and communicative abilities of 
participants: the ability to work in a team, listen to the interloc-
utor, express ideas, and develop hypotheses of other team mem-
bers. The positive results emphasize the effectiveness of TRIZ 
technology in English classes, and indicate further research of 
this technology in the development of communicative abilities 
and speaking skills.

Keywords: TRIZ-technology, foreign students, foreign lan-
guage, English, teaching speaking, communication skills.
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Аннотация
Новейшие технологии сформировали новый тип человека 

“homo zapping”. В результате последних изменений общение 
сводится к обмену стереотипами и клипами, что облегчает 
процесс понимания между людьми. В результате глубокая со-
средоточенность на мысли теряется, обрабатываемый мате-
риал распадается на клипы-фрагменты, и связь между ними 
утрачивается. Смысл заменяется картинкой, кадром, пло-
скостным изображением. Поэтому нужно выстраивать учеб-
ный процесс так, чтобы научить студентов читать, выстраивая 
своё индивидуальное пространство текста, свой “нелинейный 
текст”, внутренне подвижный и открытый для интерпретаци-
онного плюрализма. В связи с этим, именно домашнее чтение 
запускает механизмы познавательного процесса, заключаю-
щиеся в реализации механизма “опережающего отражения”, 
‘забегания’ вперед и набрасывания “смысловых крючков” для 
постулирования промежуточного состояния ‘удивления’, то 
есть создания ‘ризоматического текста’, который подвижен 
и восприимчив к изменениям. Подобная ризоматическая ло-
гика создает основу нового миропонимания и включает ре-
альный эффект механизма действия нового метода управле-
ния социальными, техническими и научными процессами. 

Ключевые слова: ризома, интеллектуальное усилие, по-
рождение смыслов, открытость и подвижность текста. 
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XXI век задает чрезвычайно быстрый темп жизни, застав-
ляющий людей гнаться за ним, опираясь на клиповое мыш-
ление, а именно, человек перестаёт углубляться в информа-
цию и считывает лишь поверхностные факты — образы-кар-
тинки. Вследствие восприятия большого потока информации 
появляется: 1) рассеянность внимания; 2) запоминаются 
лишь некоторые термины и слова, которые не дают общего 
понимания; 3) нет восприятия общего контекста, так как сту-
дент не опирается на ранее собранную информацию и не 
анализирует eё, a опирается на семантические связи между 
явлениями, которые существуют в контексте; 4) в результате 
этого студент воспринимает обрывочную информацию, ко-
торую он не способен сопоставить с другой информацией, то 
есть не видит связей между разными явлениями. 

Таким образом, думая клипами и стереотипами, человек 
приспосабливается к овладению нарастающими темпами ин-
формационного обмена, защищая себя от последнего [Козло-
ва, Киндеркнехт 2018]. Пеннак отмечает, что в результате об-
щения стереотипами и клипами “сформировался новый тип 
человека — ‘homo zapping’ (от англ. zapping — ‘практика бес-
престанного переключения ТВ каналов’)” [Пеннак 2010]. По 
определению В. Ф. Шаркова, смена научной парадигмы, харак-
теризующаяся умением одновременно управлять множе-
ством параметров, поможет человеку избавиться от стерео-
типного мышления и выстроить свою парадигму мышления 
[Шарков 2014]. Поэтому мы полагаем, что именно ‘ризомати-
ческая логика’, создающая основу нового миропонимания 
может оказаться полезной для обучения логическому мыш-
лению при работе с произведением. Ризома представляет тип 
мыслительной деятельности, который выступает в качестве 
защиты от воздействия рекламно-информационного поля 
и обеспечивает свободу пребывания в мысли. Описывая но-
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вый способ мыслительной деятельности, учёные Ж. Делёз 
и Ф. Гвaттари, опираясь на опыт чтения, приходят к выводу, 
что только “чтение позволяет индивидуально выстраивать 
пространство текста и обеспечивает формирование не моза-
ичной, а целостной картины мира” [Делёз, Гвaттари 2007: 152]. 

Иными словами, здесь речь идeт о праве ‘перескакивать’, 
‘право не дочитывать’, поскольку нельзя свести процесс чтения 
к одной только фабульной составляющей [Пеннак 2010: 130–
132]. Когда мы перескакиваем от одного звена сюжета к друго-
му, мы, по сути, выстраиваем собственный текст, внутренне 
подвижный и открытый для интерпретационного плюрализма. 

Для читательской культуры новых поколений характер-
но умение студентов делaть свои наброски к канве прочи-
танного и, таким образом, выстраивать свой, отличный от 
автора текст. Поэтому в современном тексте работают сле-
дующие принципы pизомы: 1) принцип незначащего раз-
рыва, то есть, если нарушить связь между какими-либо эле-
ментами текста, вся конструкция произведения не рассыпа-
ется подобно карточному домику; 2) принцип множествен-
ности, проявляющийся в том, что автор дает в тексте множе-
ство отсылок, но он не управляет тем, какая из них более, 
а какая менее главная и как они могут взаимодействовать 
друг с другом; 3) принцип картографии и декалькомании, 
предполагающий, что структура литературного произведе-
ния не подобна кальке, она открыта, подвижна, и восприим-
чива к изменениям. Ризома позволяет не только понять, как 
выглядит произведение в голове автора, но и одновременно 
заглянуть в голову зрителю или читателю. Это происходит 
потому что когда мы по-настоящему погружаемся в произ-
ведение, то оно прорастает в нашем сознании и, подпитыва-
ясь через нарастающий поток ассоциаций, начинает жить 
своей жизнью. Иными словами, ризома представляет собой 
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произведение, отраженное в человеческом взгляде на это 
произведение. Для этого на уроках по домашнему чтению 
мы начинаем работу с предтекстовых и послетекстовых за-
даний, которые должны стимулировать студентов к выраже-
нию их собственных идей, чувств и отношений ещё до нача-
ла чтения, то есть необходимо показать студенту, что текст — 
это не готовый продукт, а процесс конструирования. 
1. Для создания благоприятной атмосферы и вызова кри-

тической реакции студентов на прочитанное можно вы-
полнить следующее задание “Выбери цитату”. Первая 
должна выражать мысль или идею, которая ему очень 
близка и которую он разделяет, вторая должна демон-
стрировать одну из характерных черт его личности. 

2. Можно также предложить студентам прокомментиро-
вать фразу, которая неразрывно связана с содержанием 
произведения, выражает его идею. Главное, чтобы эта 
фраза носила проблемный характер и позволяла множе-
ство интерпретаций. Студенты по очереди комментиру-
ют фразу, высказывают свои мысли, вступая в дискуссию 
с преподавателем или друг с другом. 

3. Следующее задание называется “Пирамида”. В данном 
задании студент отбирает три интересных утверждения, 
которые связаны с темой произведения. Затем студент 
выбирает два из трёх утверждений, с которыми он со-
гласен. Наконец, студент выбирает единственное из вы-
бранных утверждений, которое каждый из членов этой 
группы согласен принять. Происходящее таким образом 
движение от основания пирамиды к вершине, от мно-
жества утверждений к одному, способствует глубокому 
погружению в выбранную проблему.

4. Задание на создание семантической карты. Студенты 
выбирают одно из ключевых слов или понятий, связан-
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ных с будущим текстом, добавляют слова или словосо-
четания по ассоциациям. 

5. К пониманию текста на уровне смысла с опорой на свой 
уникальный личностный опыт можно также подготовить 
студентов, предложив им разрешить несколько проблем-
ных ситуаций по теме текста. 
Таким образом, можно прийти к выводу, что чтение 

в контексте ризоматического подхода, представляет собой 
не готовый продукт, а бесконечный процесс порождения ин-
дивидуальных текстов. Культура каждого студента насыщает 
произведение своим духом, ибо она полнее и богаче, чем 
предшествующая. Каждое такое “событие-встреча” читателя 
и произведения как обогащает человека новыми смыслами 
и ценностями, так и даёт новую жизнь произведению. 
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Abstract 
In the last third of the 20th century, communication at the 

level of stereotypes and clip pictures, actively supported by tech-
nology, resulted in forming a new type of person — ‘homo zap-
ping’. The meaning is replaced by a picture, a frame, a planar im-
age. Therefore, it is necessary to build the teaching process so as 
to teach students to produce their own individual text, the so-
called ‘non-linear text’, internally mobile and open to interpretive 
pluralism, developing mature reading skills. In this regard, home 
reading triggers the mechanisms of the cognitive process, which 
consists in implementing the mechanism of ‘anticipatory reflec-
tion’, ‘running ahead’ and making ‘semantic hooks’ to produce the 
state of ‘surprise’. In other words, students produce the rhizom-
atic text, which is mobile and subject to change. In this regard, 
such rhizomatic logic creates the basis of a new worldview and 
includes the real effect of the mechanism of action of the new 
method of managing social, technical and scientific processes.

Keywords: rhizome, intellectual effort, generation of mean-
ings, openness and mobility of the text. 



41
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Аннотация
Целью работы являлось исследование эффективности 

использования технологии микрообучения для формирова-
ния методических умений будущих учителей иностранного 
языка. Оригинальная идея микрообучения подразумевает 
тренировку ограниченного количества методических уме-
ний будущих учителей за укороченное время с меньшим ко-
личеством учащихся в тщательно контролируемых условиях 
с последующим критическим анализом. Для использования 
микрообучения в системе российского высшего образования 
оригинальная технология была адаптирована и интегриро-
вана в курс лекций по методике преподавания иностранных 
языков. 

В целях практической апробации и оценки эффективно-
сти применения данной технологии было проведено иссле-
дование в формате естественного методического экспери-
мента. Эксперимент проводился в течение пяти лет на базе 
Института иностранных языков Российского университета 
дружбы народов и охватил 258 учащихся. Результаты экспе-
римента выявили, что студенты, которые прошли обучение 
с использованием технологии формирования методических 
умений на основе микрообучения, продемонстрировали бо-
лее высокий уровень овладения практическими навыками 
и умениями, чем студенты, прошедшие обучение по тради-
ционному курсу лекций по методике преподавания ино-
странного языка. 
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Одним из инновационных подходов, позволяющих сбли-
зить теоретический и практический аспекты в подготовке 
будущих учителей иностранного языка, сформировать и усо-
вершенствовать их профессиональные навыки и умения яв-
ляется технология формирования методических умений на 
основе микрообучения. Термин “микрообучение” был введен 
в 1963 году профессорами Дуайтом Алленом и Робертом Бу-
шем при попытке найти метод подготовки будущих учителей, 
более эффективный, чем просто “теоретическая дискуссия 
с последующей проверкой на прочность” [Allen 1967: 1]. 

Традиционная схема применения микрообучения обыч-
но включала следующие этапы:

 — этап презентации, во время которого отрабатываемый 
навык вводился и демонстрировался в виде модели, 

 — этап практической отработки этого навыка, во время ко-
торого учителя-практиканты пытались применить этот 
навык на практике в формате микроурока, 

 — этап обратной связи или критического анализа, во время 
которого учащийся и его наставник просматривали ви-
деозапись обучающего фрагмента и обсуждали качество 
обучающих действий учителя-практиканта, 

 — в некоторых программах, этап повторного обучения или 
“переучивания”, во время которого проходящие подго-
товку учителя повторно применяли отрабатываемый 
навык в обучении и анализировали результаты своей 
деятельности (см. рис. 1). 
На современном этапе развития образовательного про-

цесса были разработаны другие модификации микрообуче-
ния: для его использования в формате аудиторных занятий 



Е. А. Захарова

43

со всем потоком студентов одновременно (не в мини-груп-
пах) [Фатнева 2016] и для отработки определённых умений, 
входящих в структуру профессиональной компетенции учи-
теля иностранного языка [Подгорская 2014]. Также существу-
ют варианты реализации микрообучения, которые предус-
матривают использование видеозаписей обучающей дея-
тельности будущих учителей с последующим просмотром 
и анализом удачных и неудачных примеров [Cavanaugh 2022; 
Ниязбаева 2011], программ целенаправленного психоло-
го-педагогического наблюдения за учебным процессом [Ку-
лиш 2011] и другие. 

В целях реализации задачи, связанной с повышением 
готовности и способности будущих учителей ИЯ осущест-

Рисунок 1. Схема проведения микрообучения из двух циклов
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влять практическую деятельность, оригинальная технология 
микрообучения была трансформирована и интегрирована 
в курс традиционных лекционных занятий по дисциплине 

“Методика преподавания иностранных языков”. В результа-
те был получен новый формат учебного взаимодействия, ко-
торый позволил формировать и совершенствовать методи-
ческие умения будущих учителей, сохраняя при этом фунда-
ментальные теоретические основы данной дисциплины. 
Таким образом, мы получили новый формат учебного взаи-
модействия — микрообучение, интегрированное в курс ме-
тодики, состоящий из трёх этапов (см. рис. ниже).

Рисунок 2. Схема микрообучения, интегрированного в курс методики

Этап накопления знаний и формирования умений пред-
ставляет собой курс лекций по методике преподавания ино-
странных языков, трансформированный в интерактивный 
формат. Одним из важнейших принципов данного этапа яв-
ляется сбалансированное сочетание его теоретического 
и практического компонентов, для чего теоретическое со-
держание данной дисциплины было дополнено практиче-
скими заданиями и упражнениями, а также моделями обу-
чающих действий учителя иностранного языка. В имитацию 
этих моделей слушатели курса вовлекаются в ходе аудитор-
ного занятия. 
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Следующие два этапа, этап применения полученных зна-
ний и умений и этап критического анализа реализованного 
учебного процесса, представляют собой непосредственно 
микрообучение, урок иностранного языка, уменьшенный по 
времени и количеству учащихся, с последующим анализом 
реализованного учебного взаимодействия. Эти два этапа про-
водятся один раз, в конце цикла занятий по дисциплине “Ме-
тодика преподавания иностранных языков” и, в зависимости 
от количества учащихся, занимают 1–2 занятия. Основное 
время в технологии формирования методических умений на 
основе микрообучения занимает трансформированный курс 
традиционных аудиторных занятий по методике. 

Количественная и качественная оценка проведенного 
микроурока основывалась на Анкете наблюдения за микро-
уроком и затрагивала два аспекта: планирование урока (цели 
урока и другие компоненты урока), логичность и последова-
тельность его этапов, упражнений и заданий, их соответствие 
личностным особенностям учащихся, правильный отбор 
учебных материалов и ресурсов и т. д.), и проведение урока 
(правильное и уместное использование соответствующих 
методов и приёмов для обучения иноязычным аспектам 
и видам речевой деятельности, использование иностранно-
го языка для ведения урока, взаимодействие с учащимися, 
контроль, исправление ошибок, организация и управление 
учебной деятельностью в классе, создание позитивной учеб-
ной атмосферы и т. д.) [Захарова 2022].

В результате проведения микроуроков, их последующего 
анализа и оценки были сделаны наблюдения и выводы отно-
сительно того, с какими требованиями к планированию, ор-
ганизации и проведению урока иностранного языка будущие 
учителя справляются лучше всего, и какие профессиональные 
умения и навыки вызывают у них наибольшую сложность [За-
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харова, Дмитренко 2023]. Результаты количественной оценки 
эффективности формирования у будущих учителей иностран-
ного языка методических умений на основе микрообучения 
свидетельствует о сближении теоретического и практическо-
го аспектов в их подготовке. Это подтверждается высокой 
оценкой проведенных микроуроков, которая в среднем соста-
вила 4,28 из 5 баллов за весь период данного обучения.

Анонимное анкетирование студентов, проведенное 
в конце их обучения с использованием технологии форми-
рования методических умений на основе микрообучения, 
свидетельствует о том, что среди всех форм обучения, ис-
пользованных в рамках дисциплины “Методика преподава-
ния иностранных языков” (обычная лекция в аудитории, 
проектное задание практико-ориентированного характера, 
микрообучение и другие), наиболее эффективным форматом 
взаимодействия будущие учителя ИЯ считают именно ми-
крообучение. Большинство опрошенных выделяют деятель-
ностную основу этой технологии, творческий характер и кол-
лективную форму работы в качестве её преимуществ.

Таким образом, обучение по технологии формирования 
методических умений на основе микрообучения подтверди-
ло свою эффективность в качестве инструмента формирова-
ния методических умений будущих учителей иностранного 
языка. Многие респонденты высказали пожелание о выде-
лении микрообучению больше времени и внимания в ходе 
обучения дисциплине “Методика преподавания иностран-
ных языков”.
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Abstract
The purpose of the work is to study the effectiveness of using 

microteaching for the building pre-service teachers’ skills in lan-
guage teaching. To use microteaching technique in the Russian 
higher education system, the original technology was adapted 
and integrated into a course “Approaches and methods of lan-
guage teaching”. For the purpose of practical testing and evalu-
ation of the effectiveness of this technology, a study was con-
ducted in the format of a methodological experiment. The exper-
iment was carried out for five years at the Institute of Foreign 
Languages of the Peoples’ Friendship University of Russia and 
involved 258 students. The results of the experiment showed that 
students who were trained using the technology based on micro-
teaching demonstrated a higher level of language teaching skills’ 
and abilities’ mastery than students who were trained in a tradi-
tional course of lectures on “Approaches and methods of lan-
guage teaching”.
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Аннотация
Статья посвящена проблеме изменения контекста пре-

подавания домашнего чтения: в то время как стандарты 
высшего образования предъявляют к выпускникам все более 
строгие требования, в университеты приходят студенты по-
коления Z, обладающие фрагментарным мышлением и име-
ющие сложности с чтением и анализом объемного текста. 
Автор ставит целью поиск приёмов и методов преподавания 
домашнего чтения, которые могли бы обеспечить комплекс-
ное развитие компетенций с учётом особенностей мышле-
ния студентов поколения Z. Утверждается, что достижение 
указанных целей обеспечивает межпредметный подход. Для 
проверки указанной гипотезы была разработана и опробо-
вана на занятиях в МГИМО межпредметная модель препо-
давания домашнего чтения. Исследование показало, что 
применение указанного подхода позволяет устранить слож-
ности, связанные с когнитивными особенностями студентов 
поколения Z, обеспечивает развитие языковых, профессио-
нальных и универсальных компетенций студентов. Полу-
ченные в результате работы данные позволяют оценить осо-
бенности и потенциал студентов указанной возрастной 
группы и могут быть использованы для разработки актуаль-
ных курсов и программ по домашнему чтению и другим 
предметам.

Ключевые слова: домашнее чтение, межпредметный 
подход, мотивация, развитие компетенций, поколение Z.
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В процессе обучения домашнему чтению в вузе препо-
даватель сталкивается с проблемами, которые можно услов-
но разделить на две группы: а) связанные с изменением об-
разовательного контекста (повышение требований к компе-
тентности выпускников со стороны рынка труда, влекущее 
увеличение учебной нагрузки, появление компетенций, на-
ходящихся за рамками одного учебного предмета) и б) про-
блемы, обусловленные особенностями поколения Z, включая 
неспособность к длительной концентрации внимания и вос-
приятию целого текста без визуальной опоры, бессистемное, 
клиповое мышление, нарушающее законы логики, сложно-
сти с установлением причинно-следственных связей [Деми-
на 2019], сниженный эмоциональный интеллект, изменение 
структуры мотивации поколения Z.

Столь значительные изменения, очевидно, требуют по-
иска качественно новых педагогических приёмов и методов, 
которые позволят обеспечить в процессе работы над домаш-
ним чтением в вузе соответствующее современным требо-
ваниям к высшему образованию комплексное развитие всех 
видов компетенций путем устранения сложностей, возника-
ющих при обучении студентов поколения Z. На наш взгляд, 
решение столь сложной проблемы возможно при условии 
межпредметного подхода к обучению домашнему чтению.

Изучение нами опыта преподавания домашнего чтения 
в вузе показало, что:

 — вопросы выбора произведения для домашнего чтения 
как основного источника мотивации составляют предмет 
научного интереса таких исследователей, как Т. В. Ви-
ноградова, З. А. Киселева, В. П. Фролова, Л. В. Кожанова, 
Е. Н. Мирошниченко, Е. П. Лемешева, А. А. Рыженкова;

 — активно рассматривается потенциал домашнего чте-
ния для развития единичных компетенций и навыков, 
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обучения иностранному языку в целом (Т. А. Нечаева, 
В. С. Хорешман, Ф. М. Зарубина, Т. М. Джалилова);

 — вопрос преподавания домашнего чтения в  контексте 
формирования универсальных компетенций рассма-
тривают С. А. Косарева, С. А. Шилова;

 — проблема обучения логике смыслопорождения в процес-
се работы над домашним чтением рассмотрена В. А. Де-
миной;

 — З. А.  Киселева поднимает вопрос об увеличении роли 
самостоятельности студентов при работе над аспектом 
домашнее чтение и подчеркивает творческую роль пре-
подавателя;

 — возможность реализации метода проектов при обучении 
чтению изучена М. Д. Голенко;

 — А. А. Рыженкова обозначает психологический аспект до-
машнего чтения.
В нашем исследовании, проведённом в 2021–2023 годах 

на факультете международных отношений МГИМО МИД Рос-
сии, охватившем 5 групп студентов 2 курса общей численно-
стью 44 человека, мы попытались объединить сильные сто-
роны указанных выше методик, попытавшись взглянуть на 
проблему шире.

В основу исследования лёг межпредметный подход, кото-
рый, на наш взгляд, может обеспечить а) привлечение обла-
стей знаний, способствующих более полному развитию не 
только языковых и профессиональных, но и универсальных 
компетенций (так, способность осуществлять социальное вза-
имодействие, предусмотренная ФГОС ВО 3++, подразумевает 
умение общаться с людьми и является областью изучения пси-
хологии б) коррекцию когнитивных особенностей студентов 
поколения Z: в основе межпредметности лежит развитие ана-
литического мышления в) необходимую для реализации пун-



Ю. И. Казакова

53

ктов а) и б) устойчивую внутреннюю мотивацию, опирающу-
юся на структуру ценностей поколения Z: развитие компетен-
ций, самореализация, обеспечения индивидуальной траекто-
рии, относительная свобода и другие [Ласкова, Губская 2018].

Ход исследования
В работе над проектом большое значение придавалось 

работе дома, на занятиях происходило обсуждение получен-
ных в процессе работы результатов и мнений. Домашние 
задания представляли собой мини-проекты/кейсы, и вклю-
чали прочтение глав художественного произведения, их ана-
лиз и осмысление, чаще всего на основе изученных студен-
тами дома или на занятиях научных данных, в основном из 
области психологии. Необходимость анализировать данные, 
подтверждать свои заключения примерами из произведения 
обеспечивало “интеллектуальное усилие, глубокую сосредо-
точенность”, которые лежат в основе логики смыслопорожде-
ния [Демина 2019: 41]. Для того, чтобы помочь студентам 
развить аналитическое мышление, был использован метод 
направляемых открытий.

С учётом особенностей восприятия информации поко-
лением Z, а также с учётом ограниченного количества вре-
мени на занятиях и высокой загруженности студентов, до-
полнительный материал был разделен на небольшие блоки.

Индивидуальная траектория была обеспечена за счёт ра-
боты в отдельных презентациях. Работа с лексикой также 
носила индивидуальный характер. Соблюдение принципа 
относительной свободы достигалось добровольностью уча-
стия в проекте и свободой выбора тем для обсуждения на 
основе книги.

Межпредметность обеспечивалась привлечением допол-
нительного материала по психологии (статей, видео, само-
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стоятельного поиска информации), а также “налаживанием 
мостиков” с другими предметами, изученными / изучаемы-
ми студентами в данный момент. Например, так как в нашем 
случае время на домашнее чтение выделялось на занятиях 
по академическому письму, во время обсуждения художе-
ственного произведения были задействованы элементы ака-
демического письма (отработка структуры высказывания 
claim-reason-evidence, знакомство с научным стилем в ста-
тьях, изучение разных способов сравнения героев книги, гра-
фических схем представления информации при сравнении, 
которые могут быть использованы в написании Compare and 
Contrast Essay и обзора статьи.

Примеры заданий, которые получали студенты, пред-
ставлены на рисунке 1 (в настоящей работе вопросы переве-
дены на русский язык, студенты получали задания на ан-
глийском):

Рисунок 1. Примеры заданий
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Результаты исследования
Оценка результатов исследования проводилась на осно-

вании наблюдения за студентами в ходе эксперимента, срав-
нения их с группами, работавшими в предыдущие годы по 
аналогичной книге, а также на основании опроса студентов.

Можно отметить следующие ключевые изменения (в ка-
вычках далее приводятся выдержки из комментариев сту-
дентов, без изменений):

 — повышение уровня мотивации по сравнению с анало-
гичными группами прошлого года: отзывы студентов 
показывают, что удалось сместить фокус мотивации 
с внешней на внутреннюю: “Хотя сама книга явно не 
одна из моих фаворитов, но мне нравится то, какие глу-
бокие темы мы затрагивали на её основе, и как по-раз-
ному раскрывались не только мои, но и мысли моих од-
ногруппниц по ходу обсуждений”;

 — чтение книги стало более внимательным, вдумчивым, 
с  анализом поступков героев, нахождением причин-
но-следственных связей, у студентов появилось больше 
внимания к деталям;

 — приобретение навыка работы с новыми источниками 
информации (статьи, видеозапись эксперимента), раз-
витие навыка выделения главного и второстепенного;

 — в процессе работы студенты научились лучше структури-
ровать свои высказывания, пояснять мысли, приводить 
примеры;

 — развитие навыка работы в группе, умения слушать и слы-
шать, вести диалог и аргументировать свои высказыва-
ния, появилось понимание того, что можно взглянуть на 
ситуацию с точки зрения собеседника, и ситуация может 
выглядеть совсем по-другому, учёт контекста (что под-
тверждает цитата студента выше);
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 — письменные работы стали даваться легче с точки зрения 
структуры и содержания, студентам было легче освоить 
аспект академическое письмо.
Дополнительно, сами студенты отмечают, что они испы-

тывали меньше напряжения на занятиях, занятия “распола-
гали к продуктивной работе и доверительном общению”, 

“книга была проработана тщательно, включая разбор вока-
буляра”, понравилось, что обсуждение “фокусировалось на 
общечеловеческих и применимых в жизни вопросах”. Мно-
гие студенты отметили, что их самое яркое впечатление на 
курсе было связано с домашним чтением.

Заключение
С учётом полученных результатов можно сделать вывод 

о том, что межпредметный подход может быть эффективным 
в преподавании домашнего чтения. Его применение повы-
шает мотивацию студентов, обеспечивает развитие широко-
го ряда компетенций в более благоприятной для студентов 
атмосфере, помогает преодолеть сложности, связанные 
с особенностями поколения Z.
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Abstract
The article is concerned with teaching home reading to gene-

ration Z students. The author suggests that the contradiction 
between digital students’ reading problems and the new Russian 
higher education requirement for students to acquire a wide 
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range of personal and professional competencies, may be re-
solved by adopting an interdisciplinary approach. This paper 
describes the design and implementation of an interdisciplinary 
model for teaching home reading, with particular focus on digital 
students’ values and preferences. The findings of an experiment 
conducted at MGIMO University prove that interdisciplinary pro-
jects and tasks developed for home reading classes stimulate 
analytical thinking, optimise the learning process and motivate 
generation Z students to work harder, encouraging them to be-
come high achievers. These results provide important insights 
into digital students’ learning abilities and enhance our under-
standing of efficient methods of teaching home reading and oth-
er subjects.

Keywords: teaching home reading, interdisciplinary ap-
proach, motivation, generation Z, development of competences.
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Аннотация
Запоминание, удержание в памяти и дальнейшее ис-

пользование лексики необходимо на всех этапах обучения 
иностранному языку. Однако стремление преподавателей 
к количественному подходу часто приводит к недостаточ-
ному качеству отбора и активации лексических единиц. 
Многие преподаватели ориентируются на метод заучива-
ния списков вокабуляра, отобранного субъективно на осно-
ве личных предпочтений без соблюдения таких принципов, 
как частотность, практическая применимость, стилистиче-
ская нейтральность и  выделение тематических групп. 
Для проверки гипотезы о неэффективности такого подхода 
был проведен анализ подобных списков и анонимный 
опрос студентов первого курса РАНХиГС с использованием 
ссылки на Гугл-форму (Google Form). Исследование показа-
ло, что механическое заучивание длинных списков лекси-
ческих единиц не способствует ни основательной прора-
ботке, ни активному использованию в устной речи. На ос-
нове полученных результатов сформулированы рекомен-
дации по эффективному вводу и отработке лексики на уро-
ках иностранного языка, включая составление глоссария 
и оптимальное количество лексических единиц, а также 
рассмотрены инструменты для визуального представления 
и организации лексической информации, способствующие 
запоминанию и последующему выводу лексических единиц 
в речь. 
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Ключевые слова: отбор лексики, списки слов, лексиче-
ские навыки, эффективные методики, запоминание лексики, 
словосочетания.

Педагоги давно прибегают к методу предоставления 
длинных списков слов для заучивания. Этот метод механи-
ческого запоминания не всегда эффективен, так как приво-
дит к заучиванию информации без полного понимания её 
смысла и поверхностному обучению, при котором учащиеся 
запоминают некоторые слова и фразы лишь на короткий 
срок, что не способствует их удержанию в памяти и приме-
нению в реальных ситуациях. 

Исследователи, изучающие память, выделяют три систе-
мы: кратковременную память (КВП), рабочую память и дол-
говременную память. КВП позволяет мозгу на короткое вре-
мя сохранять ограниченный объём информации. Для эффек-
тивного расширения словарного запаса необходимо не толь-
ко кратковременное запоминание слов, но и их обработка 
через различные когнитивные процессы, чтобы закрепить 
их в долговременной памяти [Eysenck 1982].

Скотт Торнбери [Thornbury 2002] утверждает, что для пе-
рехода информации из кратковременной памяти в долговре-
менную, необходимо соблюдать определённые принципы:

 — Повторение — традиционный метод запоминания новой 
информации, который включает в себя многократное 
воспроизведение материала, пока он находится в рабо-
чей памяти. Исследования показывают, что повторение 
слов, которые встречаются хотя бы семь раз с перерыва-
ми во времени, способствует их лучшему запоминанию. 
Повторение помогает учащимся запомнить новые слова 
и фразы, делая их более доступными для использова-
ния в ближайшем будущем, например, при подготовке 
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к словарным диктантам. Однако если учащиеся полага-
ются исключительно на повторение, информация может 
неэффективно укорениться в долговременной памяти.

 — Восстановление из памяти в процессе изучения языков 
представляет собой активное использование элементов 
языка с опорой исключительно на собственную память, 
без использования вспомогательных средств или под-
сказок. Главная цель этой практики — закрепить элемен-
ты языка в долговременной памяти, сделав знания более 
долговечными и легко применимыми.
Повторное использование материала: в контексте изу-

чения языка — целенаправленное и систематическое повтор-
ное использование ранее пройденного материала в програм-
ме обучения и  практики, направленное на сохранение 
и укрепление знаний учащихся. Оно предотвращает забыва-
ние пройденного материала и способствует его закреплению 
в долгосрочной памяти.

Использование временных интервалов при работе с па-
мятью оказывает более эффективное воздействие, чем кон-
центрация на ней в рамках одного занятия. Этот метод, из-
вестный как ‘распределительная практика’, применим как 
на краткосрочном, так и на долгосрочном уровне. В контек-
сте изучения новой лексики рекомендуется вводить и отра-
батывать небольшое количество слов. По мере закрепления 
каждого слова в памяти интервалы между проверками мож-
но постепенно увеличивать.

Пол Нейшн [Nation 2001; 2016] отмечает важность осво-
ения часто употребляемых слов в процессе обучения языку, 
так как обучающимся полезнее сосредотачиваться на словах, 
с которыми они, скорее всего, столкнутся в реальных ситуа-
циях, что пересекается и с теорией лексического подхода 
[Lewis 1993].
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В данной работе анализируются списки слов, составлен-
ные преподавателями РАНХиГС и предназначенные для изу-
чения, запоминания и дальнейшего промежуточного и ито-
гового контроля для студентов первого курса уровней 
Intermediate и Upper Intermediate учебника New Language 
Leader. Данные списки состоят из слов, словосочетаний 
и предложений из всех разделов учебников, включая тексты 
и аудио.

Критические замечания в адрес данных списков заклю-
чаются в следующем:
1. Слишком большой объём. Авторы учебников выделяют 

для активной отработки от 10 до 20 слов и коллокаций на 
каждый юнит, в то время как преподаватели включают 
от 70 до 100 лексических единиц. Исследования темпов 
расширения вокабуляра при изучении иностранного 
языка показали, что посильным является усвоение око-
ло 400 словарных семей [Webb, Chang 2012] или 500 лемм 
[Milton 2009]. Список лексических единиц в количестве, 
приближающемся к 1000, считается посильной задачей 
для двухлетнего курса [Nation 2016].

2. Помимо высоко- и среднечастотных слов, предлагаемых 
авторами учебника, в списки включены малочастотные 
слова (например, gimmicky; to confer).

3. Наряду со стилистически нейтральными лексическими 
единицами в список включены и явно разговорные, не-
которые из которых требуют особой ситуации исполь-
зования (например, to make up for rotten bonuses). Пред-
ложения часто имеют сложный синтаксис, характерный 
для письменной речи, (например, The product sells in suf-
ficient numbers at a price that covers the costs.), или носят 
явно формальный характер (например, I will be unable to 
attend the conference due to a prior engagement.)
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4. Лексические единицы могут иметь ограниченное прак-
тическое применение (например, to fly solo nonstop across 
the Atlantic; to be an expert on packaging). Если бы эти фра-
зы были более общими коллокациями, их можно было 
бы использовать в более широком ряде речевых ситуа-
ций (например, to be an expert on something).

5. Непоследовательность в плане выбора единицы списка — 
это могут быть и  отдельные слова без какой-либо пара-
дигмы, и коллокации, часто взятые из текста в контексту-
альном значении, и даже целые предложения (например, 
Government approaches to controlling advertising to children vary).

6. Невозможность отработать такое большое число лекси-
ческих единиц или повторить в дальнейшем в рамках 
курса. Намеренное заучивание лексики наизусть впол-
не допустимо, но, согласно экспертным оценкам [Nation 
2016: 176], не должно занимать более 1/16 всего времени, 
отведенного на курс, включая самостоятельную работу 
студентов. В данном случае это время, скорее всего, со-
ставит 50–70% самостоятельной работы студентов.

7. Нет развития навыков перефразирования и понимания 
вариативности способов выражения мысли — списки не 
дают ни синонимов, ни антонимов, предполагая их до-
словное заучивание с переводом на русский язык (на-
пример, Homeworkers tend to be more productive and take 
fewer sick days than office workers.).

8. Лексические единицы не организованы в тематические 
группы, не используются инструменты визуализации. 
Слова, словосочетания и  предложения представлены 
хаотически.
После анализа списков слов была выдвинута гипотеза дан-

ного исследования, которая заключается в том, что представ-
ленная в таком объёме и в таком виде лексика не способствует 
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её запоминанию, удержанию в памяти и дальнейшему исполь-
зованию в речи студентами. Для проверки данной гипотезы был 
проведен опрос среди студентов первого курса, которым было 
предложено пройти его в Гугл-форме по ссылке анонимно.

Была получена 41 заполненная анкета студентов 1 курса 
уровня Intermediate (78%) и Upper Intermediate (22%). Анализ 
ответов показал, что меньше половины (46,3%) студентов спра-
вились с заучиванием всей вынесенной на контроль лексики, 
36,6% справились с трудом, а 14% — частично. Наиболее частой 
причиной является слишком большой объём лексики для запо-
минания, а также необходимость заучивать фразы дословно. 

Оптимальное число лексических единиц для каждого 
модуля учебника составляет 25–40 (39%), или даже меньше 
15–25 (39%), то есть большинство респондентов готовы зау-
чивать больше, чем авторы учебника выносят как активную 
лексику, но меньше того, что предлагается преподавателями.

Большинство респондентов утверждает, хотя и с осто-
рожностью, что дополнительная лексика помогает различать 
письменный и разговорный стили (“скорее да” 45%  и “да” 
12%). Вынесенная на контроль лексика никак не отражает 
различия в стилях и не отрабатывает их.

Голоса студентов разделились почти поровну в отноше-
нии того, что легче заучивать — 48,8% считают, что им легче 
запоминать словосочетания, а 46,3% — отдельные слова. Воз-
можно, играют роль индивидуальные ассоциативные способ-
ности или объёмы памяти, а также цель, которую перед собой 
ставят респонденты — отдельные слова, несомненно, легче 
удержать в кратковременной памяти накануне тестирования.

Чуть больше половины студентов (57,5%) использует выучен-
ную лексику в речи, а 40% — только в экзаменационных топиках, 
что нельзя назвать положительным результатом. Меньше поло-
вины опрошенных (40%) оценивают долю лексических единиц, 
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остающихся в их активном речевом запасе, как небольшую, 
и лишь треть — как достаточно большую, что, вероятно, связано 
как с недостаточной отработкой всех лексических единиц, так 
и с узкой тематической направленностью многих из них.

В целом опрошенные студенты не совсем уверены, что 
заучивание лексики списком эффективно: меньше трети 
(29,3%) однозначно ответили “да”, 12,2% — однозначно “нет”, 
почти треть (29,3%) — “скорее нет”, 17,1% — “скорее да”.

Респондентам было предложено назвать свои приёмы и спо-
собы запоминания лексики. Самым часто упоминаемым ресур-
сом оказались приложения, такие как Квизлет (Quizlet), которые, 
фактически, заменяют необходимость отработки лексики для 
удержания в памяти (recycling). Студенты считают, что можно 
применять ассоциативные приёмы, игры, интерактивы, и в це-
лом предлагают больше отрабатывать лексику на занятиях через 
частое использование в речи. Никто из них не упомянул инстру-
менты визуализации, что объяснимо большими временными 
затратами при представлении вокабуляра в виде mind map или 
word cloud. Возможно, если бы некая визуализация лексики была 
проведена заранее преподавателями и представлена студентам 
в готовом виде, они бы охотнее этим воспользовались.

На основе анализа ответов респондентов и списков во-
кабуляра можно сделать следующие выводы:
1. Число дополнительных лексических единиц должно быть 

посильным, порядка 25–30  единиц, в  этом случае их 
можно глубоко и сознательно проработать, чтобы обе-
спечить долговременное удержание в памяти.

2. При выделении дополнительной лексики необходимо 
учитывать частотность слов и словосочетаний.

3. Следует уделять больше внимания отработке естествен-
ных коллокаций, что является неотъемлемой частью 
развития языковой беглости. 
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4. Необходимо уделять больше внимания различиям стилей 
(устный — письменный, неформальный — формальный).

5. Списки вокабуляра необходимо структурировать в те-
матические группы, чтобы студенты могли создавать 
значимые ассоциации.

6. Инструменты визуализации могут значительно облег-
чить запоминание и удержание лексики в памяти.

7. Желательно снизить зависимость студентов от перевода 
на родной язык и уделять больше внимания навыкам 
перефраза.
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Abstract
Memorising, retaining, and retrieving vocabulary is crucial 

in foreign language learning. Yet, some teachers focus on quan-
tity over quality, having students memorise long wordlists cho-
sen subjectively, neglecting principles like frequency, practical-
ity, stylistic neutrality, or thematic organisation. In order to 
support a hypothesis about the inefficiency of this approach, a 
survey was conducted among the first-year students of RANEPA 
via a link to an anonymous Google Forms questionnaire. The find-
ings demonstrated that rote memorisation of extensive wordlists 
does not lead to meaningful practice or subsequent retrieval and 
usage of the target vocabulary in speech. The study offers recom-
mendations on how to effectively introduce and practice vocab-
ulary, determine optimal numbers of lexical items, and use vis-
ualisation tools to enhance lexis retention and usage.

Keywords: lexis selection, wordlists, lexical skills, effective 
methods, vocabulary retention, collocations.
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Аннотация 
Предметом статьи является обучение второму иностран-

ному языку в неязыковом вузе. Оно требует от преподавателя 
серьезных усилий, учитывая статус предмета в учебной про-
грамме. Эти обстоятельства заставляют преподавателя сочетать 
различные методики и подходы в обучении. Темой работы яв-
ляются способы активизации освоения немецкого языка в дан-
ных обстоятельствах. Цель работы — демонстрация способов 
и методов преподавания немецкого языка в условиях нехватки 
времени и низкой мотивации обучающихся. Среди наиболее 
эффективных методов преподавания немецкого языка можно 
выделить: самостоятельные задания по составлению текстов 
на основании знакомых лексических единиц и грамматических 
правил; задания на понимание смысла приставок и других ча-
стей слова в немецком языке; сравнение немецких лексем 
с родственными им в английском языке; использование сти-
хотворных форм. В качестве результатов исследования можно 
назвать успешное применение названных способов, выразив-
шееся в устранении стереотипов о немецком языке среди сту-
дентов и возникновении интереса к предмету среди студентов. 
Областью применения выявленных способов активизации яв-
ляется преподавание немецкого языка как второго иностран-
ного на любых направлениях неязыкового вуза. 

Ключевые слова: немецкий язык, второй иностранный 
язык, неязыковой вуз, коммуникативный метод, активиза-
ция обучения.
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Преподаватель иностранного языка в неязыковом вузе 
сталкивается в наше время с проблемой нехватки времени 
на освоение программы, связанной со статусом предмета 
в учебной программе. Другая, не менее важная, а, по мнению 
многих преподавателей, даже первостепенная проблема — 
низкая мотивация студентов к изучению языка. Особенно 
ситуация осложняется, если речь идет о втором иностранном 
языке, которому уделяется меньше внимания по сравнению 
с основным (как правило, английским). Немецкий язык, как 
известно, не относится к легким для изучения в силу сложной 
грамматической структуры и очень большого пласта лексики 
собственного происхождения. В научных статьях, написан-
ных по методике преподавания немецкого языка, неодно-
кратно встречаются утверждения о том, что студенты счита-
ют язык скучным и невозможным для изучения. Подобные 
факты вынуждают преподавателя убеждать студентов в об-
ратном. Таким образом, среди различных вызовов, с кото-
рыми сталкивается преподаватель второго иностранного 
языка, можно выделить главный: разработать эффективные 
способы активизации освоения языка, пробуждения инте-
реса к предмету. Поиску решения этой проблемы посвящена 
данная статья. 

Один из основных способов обучения иностранному 
языку сегодня — системно-деятельностный подход. Он пред-
полагает применение следующих методических принципов, 
включающих в себя: ориентацию на ученика и его деятель-
ность (а также ее активизацию), развитие компетенций, ин-
терактивные формы обучения, автономное обучение, меж-
культурный аспект обучения, многоязычие и выполнение 
поставленных задач [Заседателева, Мишланова 2019: 54]. 
Обучение иностранному языку на основе деятельностного 
подхода означает, что методы и приёмы обучения должны 
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стимулировать активность студента (личностную, интеллек-
туальную, речевую, познавательную деятельность) [Артемье-
ва, Макеева 2007: 56]. Опираясь на эти принципы, мы выстра-
иваем процесс обучения немецкому языку. 

Однако на пути реализации этого подхода при препода-
вании немецкого языка как второго иностранного встреча-
ются многочисленные препятствия. Рассмотрим основные.

Преподаватель немецкого языка сегодня располагает 
большим количеством учебных и методических пособий, 
чтобы полноценно применять системно-деятельностный 
подход на практике. Современные учебники немецкого язы-
ка, такие как “Menschen” (Меншен), “Momente” (Моменте), 

“Aspekte” (Аспекте), содержат много заданий, направленных 
на развитие устной коммуникации, накопление необходи-
мого лексического запаса по разным темам, применение 
полученных навыков. Однако часто возникает проблема, свя-
занная с недостаточным объяснением грамматических кон-
струкций и упражнений на их закрепление. По этой причине 
преподавателю приходится обращаться к традиционным 
учебным пособиям и сборникам упражнений как к дополни-
тельному материалу. Несмотря на устоявшееся мнение пре-
подавательского сообщества о грамматико-переводной ме-
тодике как о безнадежно устаревшей, иногда ее применение 
помогает восполнить пробелы коммуникативного обучения 
немецкому языку. 

Такие выигрышные стороны коммуникативного метода, 
как побуждение к разговору на самые разные темы, посто-
янное обсуждение актуальных проблем помогают преодо-
леть “языковой барьер” и страх совершения ошибок. Однако 
очень важно помнить об оборотной стороне метода — фор-
мировании беглой разговорной речи, наполненной грамма-
тическими ошибками. Как справедливо отмечают авторы 
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пособия “Современные тенденции преподавания иностран-
ного языка на неязыковых факультетах: перспективы вне-
дрения методики CLIL”, “одним из недостатков этого метода 
является то, что страдает контроль над грамматической пра-
вильностью речи. Кроме того, у некоторых учащихся созда-
ется иллюзия свободного владения языком, что может под-
рывать мотивацию к дальнейшему его изучению” [Годованая, 
Малащенко и др. 2022: 32]. 

Учитывая обозначенные проблемы в преподавании не-
мецкого как второго иностранного языка, необходимо пере-
йти к описанию их преодоления и способам активизации 
освоения языка в рамках занятий. 

Во время занятий нами постоянно используется сравне-
ние лексического и грамматического материала немецкого 
языка с аналогичным материалом из английского. Владение 
студентами английским языком сильно упрощает изучение 
немецкого, особенно на начальном уровне. Как отмечает 
И. Л. Валицкая, “довольно долго преподавание немецкого 
языка после английского осуществлялось “изолированно”, то 
есть без учёта этого языкового опыта учащихся. Знание анг-
лийского языка является огромным преимуществом для бо-
лее успешного и эффективного изучения немецкого, при 
изучении которого следует опираться на принцип поли-
лингвальности” [Валицкая 2018: 77]. Многие созвучные сло-
ва, таким образом, не требуют отдельного времени на запо-
минание (Bett-bed, kann-can, gut-good). Интересным задани-
ем является поиск перевода немецких лексических единиц, 
созвучных английским, не используя словарей или перевод-
чиков. Подобные приёмы всегда вызывают заинтересован-
ность студентов и мотивируют к изучению немецкого языка. 

На наш взгляд, весьма эффективными являются упраж-
нения на запоминание глагольных приставок в немецком 
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языке. Данная часть слова традиционно вызывает трудности 
при изучении ввиду того, что приставки могут серьезно или 
полностью менять смысл слова. Подобные методы в полной 
мере соответствуют системно-деятельностному подходу, так 
как студент не получает готовые знания, а обретает их в ре-
зультате собственного исследования. Приставки в немецком 
языке могут сильно изменять смысл слова — таким образом, 
студентам важно понимать значение каждой из них. С этой 
целью студентам дается список самых базовых и простых 
глаголов (sehen, kommen, gehen, lesen, ziehen, stehen), к ка-
ждому из которых они должны подобрать все возможные 
приставки и составить новые глаголы (например, глагол 

“sehen”: aufsehen  — осуществлять надзор, контроль; 
versehen — снабжать, проглядеть; ansehen — посмотреть на 
кого-то, что-то; vorsehen — предусматривать). Результат 
нужно представить на занятии в виде наглядного материала 
по каждому глаголу. Следующий этап работы состоит в под-
боре существительных, образованных от глаголов с пристав-
ками. Только использование такого метода раскрывает перед 
учащимися всю полноту и многозначность немецкого глаго-
ла и его производных. Такая самостоятельная работа часто 
приводит студентов к неожиданным выводам, помогает 
глубже понять внутреннюю логику немецкого языка. 

Как отдельный важный метод преподавания немецкого 
языка в неязыковом вузе можно выделить совместное про-
лонгированное написание эссе. В рамках данного задания 
студенты образуют группы и выбирают одну из предложен-
ных тем для написания эссе. Среди распространенных тем: 

“Freizeitgestaltung” (планирование свободного времени), 
“Wie man Studium und Arbeit vereinbart” (Как сочетать учебу 
и работу), “Wiederaufbau Berlins nach der Wiedervereinigung” 
(Восстановление Берлина после объединения страны), 
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“Rheinreise” (Путешествие по Рейну), “Spaziergang durch 
Dresden” (Прогулка по Дрездену). Преподавателю необходи-
мо назвать узловые моменты каждой темы. Совместная под-
готовка проходит дома как внеаудиторная работа. Группа 
студентов выполняет общее задание, каждый может проя-
вить фантазию и предложить свои идеи. На одном из после-
дующих занятий преподаватель проверяет написанное эссе. 
Этот метод преследует две основные цели: развитие языко-
вых навыков, способности выражать мысли, составлять связ-
ный рассказ по теме; способствует большему вовлечению 
студентов в процесс изучения языка, пробуждению интере-
са к предмету, убирает восприятие обучения как скучного 
принудительного действия. 

Как было сказано выше, среди компетенций, которые 
получают изучающие иностранный язык, присутствует со-
циолингвистическая. В рамках данной компетенции студен-
ты должны, в частности, получать информацию лингвостра-
новедческого характера, погружаться в жизнь стран изучае-
мого языка. Данная компетенция представляется важной 
ввиду скудных и стереотипных представлений студентов 
о стране изучаемого языка. Как правило, ассоциации обуча-
ющихся с Германией ограничиваются понятиями “Меркель”, 

“пиво”, “Октоберфест”. Этот момент отмечают многие пре-
подаватели. Так, Т. В. Грецкая и С. А. Жилюк отмечают: “Боль-
шинство студентов обладает только набором базовых знаний 
о немецкоязычных странах, многие оперируют лишь распро-
страненными стереотипами. Большая часть опрошенных 
нами студентов отмечает, что о Германии знают из школь-
ного курса истории и только то, что связано с Великой Оте-
чественной войной” [Грецкая, Жилюк 2020: Ta7]. Проведён-
ные факты в достаточной мере объясняют восприятие не-
мецкого языка и Германии как чего-то скучного и чуждого. 
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Среди способов устранения ложных представлений и по-
вышения лингвострановедческой компетенции присутству-
ют как традиционные, так и более новаторские. К традици-
онным относятся чтение текстов на страноведческие темы 
(история Германии, Австрии, отдельных регионов и городов, 
достопримечательностей, местные традиции и легенды), 
знакомство с аутентичными немецкоязычными медиатек-
стами. Современные немецкие учебники содержат большое 
количество текстов, посвященных местным традициям, 
истории, интересным фактам. На наших занятиях студенты 
подготавливают виртуальные путешествия по различным 
местам Германии, Австрии, Швейцарии, в рамках которых 
они выстраивают маршруты от города к городу, сопровождая 
их рассказами о своём предполагаемом посещении, фото- 
и видеоматериалами по теме. 

Проблема обучения второму иностранному языку в не-
языковом вузе является одной из сложнейших в деятельно-
сти университетского преподавателя. Безусловно, главным 
препятствием на пути успешного освоения иностранного 
языка является низкая мотивация студентов. При успешном 
сочетании различных современных методов существует 
много способов ее преодоления. Среди них использование 
страноведческих и лингвокультурологических материалов, 
посвященных стране изучаемого языка; самостоятельная 
изыскательная работа студентов по отдельным грамматиче-
ским темам; организация проблемного обсуждения в рамках 
монологической и диалогической речи; 

Список литературы:
1. Артемьева О. А., Макеева М. Н. Система учебно-ролевых игр 

профессиональной направленности // Изд-во Тамб. гос. техн. 
ун-та, 2007. 208 с. [Artem’eva, Olga A., & Makeeva, Maria. N. 2008. 



А. В. Мишин

75

Sistema uchebno-rolevyh igr professional’noj napravlennosti 
(System of educational role-playing games for professional ori-
entation). Tambov: Publishing house of Tambov State Technical 
University.] 

2. Валицкая И. Л. Трудности в обучении немецкому языку по-
сле английского // Наука, Образование, Общество: тенденции 
и перспективы. Сб. науч. тр. Междунар. науч.-практ. конф.: 
в 2 частях. Часть I. М., 2018. C. 77–80. [Valickaya, Irina L. 2018. 
Trudnosti v obuchenii nemeckomu yazyku posle anglijskogo (Diffi-
culties in learning German after English). Nauka, obrazovanie, Ob-
shchestvo: tendencii i perspektivy (Science, Education, Society: trends 
and prospects ) I, 77–80.]

3. Годованая О. Н., Малащенко М. В., Мотожанец А. А., Полено-
ва А. Ю., Шинкаренко Ю. В. Современные тенденции препо-
давания иностранного языка на неязыковых факультетах: 
перспективы внедрения методики CLIL. Ростов-на-Дону, Та-
ганрог, 2022. 152 с. [Godovanaya, Olga N., Malashchenko, Mari-
na V., Motozhanec, Anna A., Polenova Anna Yu., & Shinkarenko, 
Yulia V. (2022) Sovremennye tendencii prepodavaniya inostrannogo 
yazyka na neyazykovyh fakul’tetah: perspektivy vnedreniya metodiki 
CLIL (Modern trends in teaching a foreign language at non-linguis-
tic departments: prospects for introducing the CLIL methodology). 
Rostov-on-Don, Taganrog.]

4. Грецкая  Т. В., Жилюк С. А.  Оптимизация контроля лингво-
страноведческих знаний студентов при обучении немецкому 
языку как второму иностранному // Современные проблемы 
лингводидактики и  методики преподавания иностранных 
языков. СПб.: ЛЕМА, 2020. 262 с. [Greckaya, Tatiana V. & Zhilyuk, 
Sergey A. 2020. Optimizaciya kontrolya lingvostranovedcheskih 
znanij studentov pri obuchenii nemeckomu yazyku kak vtoromu 
inostrannomu (Optimization of control over linguistic and cul-
tural knowledge of students when teaching German as a second 



76

Магия ИННО | Том 6, № 2

foreign language). Sovremennye problemy lingvodidaktiki i metodiki 
prepodavaniya inostrannyh yazykov (Current issues of linguodidactics 
and methods of teaching foreign languages), St. Petersburg: LEMA.]

5. Заседателева М. Г., Мишланова С. Л., Филиппова А. А., Вавили-
на Т. Ю. Основы методики обучения второму иностранному 
языку. Уч.пособие. Челябинск, 2019. 276 с. [Zasedateleva, Marina 
G., Mishlanova, Svetlana L., Filippova, Anastasiya A., & Vavilina, 
Tamara Yu. (2019) Osnovy metodiki obucheniya vtoromu inost-
rannomu yazyku (Fundamentals of methods of teaching a second 
foreign language). Chelyabinsk.]

Сведения об авторе: 
Мишин Алексей Владимирович, к.филол.н., доцент, 
Институт общественных наук РАНХиГС, Москва, Россия; 
email: futurum2006@yandex.ru

WAYS TO ACTIVATE THE LEARNING OF GERMAN AS A SECOND 
FOREIGN LANGUAGE IN A NON-LINGUISTIC UNIVERSITY
Alexey V. Mishin 
Candidate of Philology, Associate Professor, Institute of Social 
Sciences, Russian Academy of National Economy and Public 
Administration, Moscow, Russia; email: futurum2006@yandex.ru 

Abstract
The subject of the article is teaching a second foreign lan-

guage at a non-linguistic university. The topic of the work is ways 
to enhance the development of the German language in these 
circumstances. The purpose of the work is to demonstrate the 
methods of teaching the German language in conditions of lack 
of time and low motivation of students. Among the most effec-
tive methods of teaching the German language are: independent 
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tasks for composing texts based on familiar lexical units and 
grammatical rules; tasks to understand the meaning of prefixes 
and other parts of words in German. The results of the study are 
the elimination of stereotypes about the German language 
among students and the emergence of interest in the subject 
among students. The area of application of the identified meth-
ods of activation is the teaching of German as a second foreign 
language in any areas of a non-linguistic university.

Keywords: German language, second foreign language, 
non-linguistic university, communicative method, activation of 
learning. 
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Аннотация
Лингводидактика ищет новые пути обучения студентов 

навыкам письменной речи. В статье рассматриваются преиму-
щества и стратегия использования новостных видеоматериа-
лов на английском языке для развития навыков академической 
письменной речи у студентов. Предлагаемая в статье методика 
основывается на обширном теоретическом фундаменте, а так-
же обладает рядом преимуществ. Предлагаются различные 
методы работы с новостными видеоматериалами. В рамках 
демо-эксперимента 16 студентам-бакалаврам МПГУ было 
предложено просмотреть и обсудить видеоновость, тематика 
которой коррелировала с изучаемой в рамках учебника темой, 
а затем написать эссе-мнение по тематике видео. В статье пред-
ставлены результаты опроса, которые показали положительное 
влияние использования новостных видеоматериалов на раз-
витие навыков письменной речи. Студенты отметили интерес 
к дальнейшему просмотру видеоновостей и написанию по ним 
эссе. Таким образом, мы предполагаем, что видеоновости могут 
успешно использоваться как средство развития письменных 
навыков у студентов и могут быть включены в учебный процесс 
для развития навыков письменной речи у студентов.

Ключевые слова: обучение письменной речи, аутентич-
ные материалы, использование видеоматериалов в классе, 
мультимедийное обучение, изучение иностранных языков 
в вузе, студенты-нефилологи.
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Сейчас лингводидактика ищет новые пути обучения сту-
дентов навыкам письма на английском языке. Эта проблема 
особенно касается обучения академическому письму, а имен-
но написанию эссе. Согласно статистике МЦКО по результа-
там ЕГЭ-2021 по английскому языку, задание, подразумеваю-
щее написание эссе по заданной теме, судя по баллам, вызы-
вает у школьников (будущих студентов) наибольшие трудно-
сти. Средний балл за это задание составляет 60,62, в то время 
как по остальным заданиям он составляет от 81,23 до 69,88 
[Вербитская, Махмурян, Трешина 2021]. Вероятно, существу-
ющие методики обучения навыкам письма не отвечают 
в полной мере интересам и образовательным нуждам совре-
менных студентов. Между тем, данный навык является важ-
ным как в рамках отдельной дисциплины “Английский язык”, 
так и в академической жизни вообще.

Современные студенты в основном принадлежат к “по-
колению Z”, обладающему рядом особенностей, которые 
преподаватели могут использовать для повышения эффек-
тивности учебного процесса. К таким особенностям относит-
ся большая заинтересованность в общественно-политиче-
ской тематике [Козырева 2019]. Представляется, что данную 
особенность можно использовать для обучения студентов 
навыкам академического письма.

По нашему мнению, новостные видеоматериалы (или 
видеоновости) на английском языке могут служить эффек-
тивным средством для обучения студентов навыкам акаде-
мического письма. Предлагается использовать видеоновости 
таким образом: в соответствии с тематикой осваиваемого 
урока того или иного учебника подбирается видеоновость 
(в нашем случае это был учебник СпикАут Интермедиэйт 8 по 
10 урок), с которой студентам предлагается ознакомиться 
дома и подготовиться к обсуждению в классе. На следующем 
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аудиторном занятии преподаватель организует групповое 
обсуждение видеоновости по проблемным вопросам, корре-
лирующим с темой и проблемой будущего эссе. Далее сту-
дентам в качестве домашнего задания предлагается напи-
сать эссе, по проблематике связанное с видеоновостью, ко-
торая может служить как выражением одной из позиций по 
эссе, так и конкретным примером. Данный метод может 
помочь студентам справиться со страхом “пустого листа”, 
а также вызвать больший интерес к теме эссе и поднять уро-
вень навыков аудирования и говорения.

Целью данной статьи является описание демо-версии 
эксперимента по обучению студентов академическому пись-
му с помощью видеоновостей и анализ результатов опроса 
среди студентов экспериментальной группы по итогам пи-
лотного эксперимента.

Предлагаемая в статье методика имеет обширное теоре-
тическое обоснование. Так, теория конструктивизма рассма-
тривает студентов как активных участников обучения [Пиа-
же 1983; Выготский 1999]. Эта теория находит отражение 
в нашем методе: он предполагает обучение новому навыку 
(академическому письму) на основе известного материала — 
просмотренной и обсужденной видеоновости, причём сту-
денты активно участвуют в обсуждении, а потом активно 
высказывают своё мнение в письменном виде. Л. С. Выгот-
ский в своей социокультурной теории утверждает, что соци-
окультурная сфера играет важную роль в обучении, а обуче-
ние базируется на социальном и культурном бэкграунде 
студентов [Выготский 1999]. Новости по сути являют собой 
отражение и социальной, и культурной сферы общества, что 
может помочь студентам развить социокультурные компе-
тенции и научиться писать эссе. Теория мультимедийного 
обучения Майера гласит, что, ввиду особенностей обработки 
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мозгом информации, обучение лучше всего происходит с ис-
пользованием аудио- и видеоформатов одновременно [Mayer 
2009]. Видеоновости соответствуют данной теории и могут 
использоваться для обучения студентов.

В пилотном эксперименте и опросе приняли участие 
16 студентов II курса факультета истории и политики МПГУ. 
Тест, проведенный для определения уровня владения ан-
глийским языком на первом курсе, показал, что все студенты 
владеют им на уровне В1-В2.

Демо-версия эксперимента проводилась так: студенты 
дома просмотрели видеоновость Looted ancient sarcophagus 
returned to Egypt [BBC News. https://www.youtube.com/watch?v= 
1JpuNUxw00w, 8.11.2023], а на следующем занятии они обсу-
дили видеоновость и провели дебаты. Дома студенты напи-
сали эссе. Тема и формат работы нашла отклик среди студен-
тов. Студенты показали заинтересованность в обсуждении 
новости и в написании эссе и отметили интерес к дальней-
шему обучению по такому сценарию.

Далее студенты в рамках опроса анализировали полез-
ность навыка академического письма и интеграции видео-
новостей в программу. Кроме того, студенты оценивали ин-
тересность и актуальность тем будущих эссе по пятибалль-
ной шкале. Основными методами являлись анкетирование 
и шкалирование, включенное в анкетирование. Оно прово-
дилось онлайн в Гугл-формах без ограничения по времени. 
Результаты анкетирования подверглись статистическому 
анализу с использованием описательных статистик общей 
выборки. Вопросы разделены на два блока: 11 общих вопро-
сов и 9 вопросов о конкретных темах, которые предполага-
ется затронуть в курсе.

В результате анализа ответов студентов было выявлено, 
что они интересуются просмотром видеоновостей на ан-
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глийском языке и темами общественно-политического со-
держания, считают важным навык написания эссе, а также 
проявляют интерес к предложенным в курсе темам для эссе.

Рисунок 1. Интерес студентов к новостям

Студенты (см. Рис. 1) интересуются новостями (87% опро-
шенных) и часто знакомятся с ними (62,6% опрошенных), од-
нако, при общем интересе к новостям, основная масса студен-
тов редко или вообще никогда не знакомится с новостями на 
английском языке (75,1% опрошенных). Вероятно, это может 
быть связано с недостатком знаний английского языка и с не-
достаточным развитием навыка аудирования.

Рисунок 2. Видеоновости в программе изучения английского языка
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Также была выявлена высокая заинтересованность сту-
дентов во включении видеоновостей в программу по англий-
скому языку (93,8% опрошенных). Студенты хотят расширить 
спектр тем, предлагаемых в учебнике, за счёт тем обществен-
но-политической тематики (например, видеоновостей).

Рисунок 3. Важность написания эссе

Рисунок 4. Предпочтительный вариант выражения  
своего мнения на уроке

Подавляющее большинство студентов (93,6%) считают на-
вык написания эссе важным. Однако при этом лишь 25% опро-
шенных предпочитают высказывать своё мнение в письмен-
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ном виде (например, в эссе), а 75% — в устном (например, 
в виде монолога, дебатов или обсуждения). Данные результаты 
показывают, что студентов необходимо обучать навыку напи-
сания эссе и что они предпочитают высказывать мнение устно, 
возможно, потому что не знают, как высказывать мнение 
в письменном виде. Наша методика предполагает высказыва-
ние мнения по теме как в устном, так и в письменном виде.

Второй блок вопросов посвящен девяти темам, которые 
будут предложены студентам в рамках эксперимента. В сред-
нем, студенты проявляют высокий интерес ко всем предла-
гаемым темам. Но к таким темам, как “Роль искусственного 
интеллекта”, “Вопрос сохранения традиционных культур 
племён и малочисленных народов”, “Роль советского пери-
ода в истории России”, “Наследие Елизаветы II и вопрос со-
хранения монархии в Великобритании” и “Проблема изме-
нения климата”, они проявляют наибольший интерес 
(от 50 до 75 % опрошенных). Наименее интересной для сту-
дентов темой стала “Космическая программа Илона Маска” 
(31,3% студентов). Эти результаты демонстрируют, что на 
выбранные темы можно организовать дебаты в группе, так 
как студентам интересно высказывать по ним мнение.

Таким образом, проведённое нами исследование позво-
ляет предположить, что видео-новости могут быть исполь-
зованы для обучения студентов написанию эссе, а также раз-
нообразить и расширить их программу обучения английско-
му языку. В дальнейшем можно улучшить данное исследова-
ние за счёт вовлечения большего числа студентов в прохож-
дение опроса и за счёт апробирования данного метода на 
студентах, обучающихся по другому учебному пособию. Кро-
ме того, планируется довести эксперимент до конца и проа-
нализировать, как улучшатся навыки академического пись-
ма студентов за семестр.
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terial, discussed it in class and then wrote an essay based on its 
topic. After that they went through a questionnaire that was 
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to them. In the article the results of the questionnaire are ana-
lyzed. Students have shown an interest in the proposed method. 
So, it may be concluded that news video-materials can be deemed 
as an effective method of teaching academic writing to students 
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От диалога культур к международно-правовому 
дискурсу при обучении русскому языку инофонов 

из стран ближнего зарубежья
DOI: 10.24833/2949–6357.2024.GEO.1   УДК: 372.881.161.1

А. Б. Недосугова

Аннотация
Современная геополитическая карта мира, претерпев-

шая ряд исторических, экономических, социальных, этно-
культурных и других изменений, обусловила появление в ву-
зах РФ нового контингента инофонов — граждан из стран 
ближнего зарубежья, владеющих определённым уровнем 
коммуникативной компетенции на русском языке, а именно 
уровнем В2, который достигается учащимися из стран даль-
него зарубежья только лишь по окончании обучения в бака-
лавриате и специалитете. Новый контингент учащихся из 
стран ближнего зарубежья, поступающих в вузы России, ко-
торые готовят специалистов в сфере международных отно-
шений и международного права, как правило знаком с рус-
ской культурой, традициями, литературой и т. п., однако не 
владеет профессиональными коммуникативными навыками 
и соответствующей языковой компетенцией. В связи с этим 
возникает необходимость разработки учебно-методических 
комплексов по русскому языку для вышеназванной катего-
рии учащихся. В статье представлена лингводидактическая 
модель обучения русскому языку инофонов из стран ближ-
него зарубежья, которая учитывает предметную компетен-
цию и профессиональные коммуникативные потребности 
будущих специалистов-международников.

Ключевые слова: русский язык как иностранный (РКИ), 
лингводидактика, язык специальности, профессионально 
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ориентированное обучение (ПОО), международное право, 
международные отношения.

В 50-х годах прошлого столетия возникла необходимость 
разработки профессионально ориентированной методики 
преподавания русского языка как иностранного, что в пол-
ной мере отвечало политическим задачам СССР в то время. 
Практическая реализация поставленной задачи способство-
вала поэтапному развитию методических принципов и под-
ходов, которые использовались преимущественно для сту-
дентов, не владеющих русским языком на момент поступле-
ния в вузы СССР и в дальнейшем России. Геополитические 
изменения, произошедшие на рубеже XX-XXI веков и по-
влекшие за собой трансформацию языковой картины мира 
в странах постсоветского пространства, поспособствовали 
возникновению новых ориентиров в международной обра-
зовательной стратегии и политике Российской Федерации. 

Обучение специальности инофонов из стран ближнего 
зарубежья по направлению “Международные отношения” 
и “Международное право” в вузах РФ в настоящее время яв-
ляется актуальной задачей, реализация которой требует раз-
работки специальной программы по русскому языку как 
иностранному для учащихся вышеназванной категории. Сле-
дует отметить, что большая часть таких учащихся является 
билингвами или даже полилингвами с раннего возраста, по-
этому грамматическая интерференция у данной категории 
учащихся выражена наиболее ярко. Это ведет к искажению 
смысла высказывания, что недопустимо в международ-
но-правовом дискурсе. 

Международно-правовой дискурс в учебной сфере вы-
страивается с учётом предметной компетенции (далее ПК) 
и используется в целях формирования коммуникативной 
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компетенции (далее КК) будущих специалистов вышеуказан-
ного профиля подготовки. Необходимо подчеркнуть, что 
изучение международного права в рамках специальной са-
мостоятельной дисциплины предусмотрено в базовой части 
Блока 1 программ бакалавриата и специалитета российских 
вузов (МГИМО, Дипломатическая академия МИД России, 
РГГУ, СПбГУ, МГУ имени М. В.  Ломоносова, НИУ ВШЭ, 
РАНХиГС, РУДН им. Патриса Лумумбы и др.) как по направ-
лению подготовки 41.03.05 “Международные отношения”, 
так и по направлению подготовки 40.03.01 “Юриспруден-
ция” / “Юриспруденция. Международное право”. В связи 
с этим становится очевидным, что программа бакалавриата 
или специалитета по русскому языку как иностранному для 
учащихся, получающих квалификацию по вышеназванным 
направлениям подготовки, предполагает включение в про-
фессиональный словарный корпус лексики международ-
но-правовой тематики и создание соответствующей тексто-
теки, в состав которой могут войти следующие тематические 
блоки: “Субъекты международного права”; “К вопросу о по-
нятии субъектов международного права”; “Нормы междуна-
родного права”; “Принципы международного права”; “По-
нятие и становление международного экономического пра-
ва”; “О принципах международного экономического права”; 

“Регулирование сотрудничества в области международных 
экономических отношений”; “Содержание международного 
частного права”; “Положение иностранных граждан в госу-
дарстве”; “Семейное право”; “Наследственное право”; “Меж-
дународные договоры о взаимной правовой помощи по 
гражданским и уголовным делам”; “Теории соотношения 
международного и внутригосударственного права” и другие.

Так как отбор лексики базируется на определённых прин-
ципах, включающих в себя измерительные признаки и пока-
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затели, то данные наблюдения могут служить основой отбо-
ра специальной лексики, необходимой для изучения такой 
дисциплины, как международное право. Отметим, что уме-
стен тематический отбор, под которым понимается опреде-
лённое количество специальных словосочетаний, без кото-
рых невозможно коммуникативное общение по различным 
специальным темам. Опыт работы с данным контингентом 
учащихся и прогнозирование речевых ошибок, связанных 
с языковой интерференцией, под которой мы, вслед за 
У. Вайнрахом, понимаем “результат личного знакомства 
с другим языком” [Вайнрах 1979: 36], помогают отобрать лек-
сический минимум, который необходим для точного и иди-
оматичного выражения речевого высказывания обучаемого. 
Также очень важно подходить к выбору нужных словосоче-
таний, используя принцип сочетаемости [Дмитрусенко 2015: 
69–74], при котором ценность лексики зависит от правиль-
ного и точного сочетания с другими словами. Например, су-
ществительное “санкции” в специальных текстах употребля-
ется со следующими глаголами:

вводить — ввести санкции
применять — применить санкции в отношении кого-чего?
ужесточать — ужесточить санкции
подвергаться — подвергнуться санкциям, находиться под 

санкциями [Недосугова, Недосугова 2021: 31].
Словосочетание “наложить санкции” является непра-

вильным / ошибочным, так как профессиональной речи юри-
стов-международников употребляется устойчивое словосо-
четание “наложить вето”. Данная речевая ошибка (контами-
нация), к сожалению, часто встречается в текстах СМИ. 

При обучении русскому языку инофонов вышеназванной 
категории важное значение имеет отобранный для усвоения 
минимум лексики, который должен, на наш взгляд, состоять 
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из словосочетаний (глагол + его распространители). Необхо-
димо при обучении профессиональной речи уделять внима-
ние изучению глаголов — сочетаемости глагола и управле-
нию, например: рекомендовать компании (Дательный падеж, 
единственное число) + инфинитив / рекомендовать известную 
компанию (Винительный падеж, единственное число). Опыт 
обучения русскому языку вышеназванного контингента уча-
щихся показывает, что усвоение правил глагольной сочетае-
мости слов сопровождается значительными трудностями, 
а ошибки на сочетаемость классифицируются как наиболее 
устойчивые и трудно корректируемые. В связи с этим жела-
тельно включать в учебный процесс курс корректировки 
предложно-падежной системы, разработанный на материа-
ле профессиональной лексики.

Особую роль играют задания, помогающие формирова-
нию аналитического стиля когнитивного мышления, необ-
ходимого для правильного восприятия и продуцирования 
профессиональной речи: задания, направленные на выра-
ботку умения восстановить содержание прочитанного текста 
на основе логического умозаключения; задания, помогаю-
щие выработать навыки выделения основных смысловых 
частей текста; задания, способствующие формированию на-
выков комментирования текста и другие [Недосугова, Недо-
сугова 2021: 13]. Например: 

Задание. Опираясь на содержание прочитанного текста 
“Субъекты международного права”, сделайте умозаключения 
и прокомментируйте их.

Субъектами международного права являются носители 
прав и обязанностей в международных отношениях.

В современном международном праве государства высту-
пают носителями международных прав и обязанностей.

Следовательно, государство … .
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Кроме поэтапной корректировки грамматических аспек-
тов русского языка, образовательная модель по русскому 
языку, применяемая в обучении инофонов из стран ближне-
го зарубежья, включает такие блоки, как жанры научного 
и научно-публицистического текста в письменной и устной 
речи. При этом необходимо особо подчеркнуть, что так на-
зываемой сквозной темой всего курса является работа над 
трудными случаями русской орфографии и пунктуации. Сле-
дует отметить, что корректировка грамотности письменной 
речи вызывает интерес у студентов при обучении составле-
нию рефератов, написанию аннотаций и рецензий, являю-
щихся одними из многочисленных жанров обучающего кон-
тента в развитии письменной речи по специальности, обу-
чение которым способствует формированию у билингваль-
ных и полилингвальных инофонов коммуникативной ком-
петенции в научной и официально-деловой сфере настоя-
щего и будущего профессионального взаимодействия. 

Важной частью составляющей профессиональной ком-
петенции специалиста в области международных отноше-
ний и международного права являются сформированные 
навыки и умения, позволяющие с учётом ситуации и зада-
чи общения подготовить выступление-доказательство, что-
бы, участвуя в дискуссиях, выражать и отстаивать позицию 
своего государства. 

Интерактивные методы, опробованные и применяемые 
в ряде российских вузов, направлены на формирование и раз-
витие умения у иностранных учащихся достигать коммуника-
тивных целей в актуальных ситуациях общения. Один из таких 
методов, вызывающий одобрение и живой интерес учащихся, — 
организация и проведение учебного круглого стола, когда уча-
щимся предлагается согласиться или опровергнуть предложен-
ное утверждение [Недосугова 2021: 46]. Чтобы дискуссия носи-
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ла продуктивный характер, акторам круглого стола необходимо 
четкое соблюдение норм русского литературного языка, на что 
и направлены описанные в статье методы обучения русской 
профессиональной речи. В качестве примера можно привести 
следующие утверждения, с которыми можно согласиться или 
не согласиться: 1) “Нормы международного права, как вообще 
правовые нормы, взаимосвязаны. Возможны случаи, когда приме-
нение одной из них обусловлено применением другой” (С. В. Чер-
ниченко) [Международное право 2016: 43]; 2) “Международное 
управление должно основываться на правилах и консенсусе…, а не 
на распоряжениях одной или нескольких стран” (Си Цзиньпин) 
[ИА Синьхуа. Новости. https://russian.news.cn/, 25.01.2021]. 

Подводя итог вышеизложенному, следует подчеркнуть, 
что, на наш взгляд, комплексный подход при разработке про-
граммы по русскому языку для инофонов из стран ближнего 
зарубежья позволяет реализовывать сразу несколько лингво-
методических задач при подготовке специалистов-между-
народников: способствует овладению культурой русской 
речи, мотивирует учащихся к получению новых знаний, спо-
собствует формированию толерантности и политкорректно-
сти при общении, что благоприятно сказывается на взаимо-
действии акторов переговорного процесса и международно-
го сотрудничества в многополярном мире.
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Abstract
The modern geopolitical world map, which has undergone 

a number of historical, economic, social, ethnocultural and oth-
er changes, has led to the emergence in the Russian universities 
of a new foreign students contingent — from neighboring coun-
tries owning a certain Russian communicative competence level, 
namely B2, which is achieved by non-CIS-students only after 
undergraduate graduation and specialty studies. The new neigh-
boring countries students’ contingent entering Russian univer-
sities which train international relations and international law 
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specialists, as a rule, is familiar with Russian culture, traditions, 
literature, etc., but does not have professional communication 
skills and appropriate language competence. Consequently, there 
is a need to develop educational and methodological complexes 
in Russian language for the above students’ category. The article 
presents a linguo-didactic model of teaching Russian language 
to foreign students from neighboring countries, which considers 
the future international specialists’ subject competence and pro-
fessional communicative needs.

Keywords: Russian as a foreign language, linguodidactics, 
language of speciality, profession-oriented training, internation-
al law, international relations.
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Аннотация
На продвинутом этапе обучения, когда у студентов уже 

сформированы основные грамматические навыки, на первый 
план выходит задача расширения словарного запаса. Однако 
решение данной задачи осложняется целым рядом факторов, 
среди которых можно выделить разный уровень индивидуаль-
ной лексической подготовки студентов, отсутствие мотивации 
к дальнейшему совершенствованию лексических навыков, 
крайнюю информационную перегрузку обучающихся, а также 
тот факт, что у каждого из них уже сформировался свой стиль 
познавательной учебной деятельности. Чтобы справиться 
с этими сложностями, преподавателю необходимо помочь сту-
дентам систематизировать имеющиеся у них знания, вырабо-
тать индивидуальную стратегию работы с новыми словами 
и овладеть приёмами запоминания иностранной лексики. 
Большинство таких приёмов подразумевает соотнесение сло-
ва, которое нужно запомнить, с уже имеющимися знаниями. 
К ним относятся группировки слов по теме, рассказ о проис-
хождении идиом, использование фразеологических калек 
и неожиданного значения привычных слов. Такие методы по-
могают не только заинтересовать студентов и сделать их ак-
тивными участниками учебного процесса, но и формируют 
у них подходы к дальнейшему освоению иностранного языка. 

Ключевые слова: стратегии расширения словарного за-
паса, приёмы запоминания, тематические группы, фразео-
логические кальки, этимологический анализ.
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Если для начального и среднего этапов обучения главной 
задачей является совершенствование грамматических на-
выков, то на продвинутом этапе, когда у большинства сту-
дентов они уже сформированы, на первый план выходит 
задача расширения словарного запаса. 

Однако решение данной задачи осложняется целым ря-
дом факторов, среди которых можно выделить следующие:

Во-первых, обучающиеся имеют разный уровень инди-
видуальной лексической подготовки, что делает малоэффек-
тивным создание единого, четко ограниченного лексическо-
го минимума. Обычно в одной группе по единой программе 
работают студенты, объём словаря у которых значительно 
отличается, поэтому необходимо помочь обучающимся раз-
работать индивидуальную траекторию освоения нового лек-
сического материала, выбрать приемлемые и эффективные 
индивидуальные стратегии запоминания и хранения новых 
слов. 

Несмотря на разницу в уровне владения лексикой сту-
денты уже наработали определённый активный словарный 
запас, который позволяет им высказать любую мысль на ино-
странном языке и пассивный словарь, позволяющий уловить 
суть практически любого по сложности текста. На продвину-
том этапе обучения это зачастую выражается в некоторой 
успокоенности, отсутствии мотивации к дальнейшему со-
вершенствованию лексических навыков и, соответственно, 
в невосприимчивости к новой информации. Чтобы помочь 
студентам преодолеть такое эмоциональное выгорание 
[Freudenberger 1974], преподаватель должен увлечь их, пока-
зав новые возможности усвоения материала, изменить ха-
рактер своего взаимодействия со студентами, постараться 
отвлечь их от привычной модели, “когда студенты находят-
ся в роли пассивного “приёмника” знаний и экзаменуемого, 
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для которого преподаватель является источником информа-
ции и контролером” [Старцев 2013: 98]. 

Надо также учитывать, что студенты с уровнем владения 
иностранным языком B2/С1 уже сформировали свой инди-
видуальный стиль познавательной учебной деятельности. 
Одни анализируют новый материал, пытаясь упорядочить 
и классифицировать его, осознанно применяют правила, мо-
гут легко отделить главное от второстепенного (аналитиче-
ский стиль), другие усваивают материал неявно, зачастую 
интуитивно, схватывают общую суть, игнорируя детали, ши-
роко используют стратегии компенсации (синтетический 
стиль), а кто-то использует родной язык для понимания 
и производства иностранного языка, пытаясь найти сходства 
и различия между ними, применяет, порой неосознанно, 
мнемонические техники (компараторный стиль) [Черенкова 
2009: 160] Эти различия необходимо принимать во внимание, 
ведь перед обучающимися стоит задача не просто овладеть 
определённым объёмом программных знаний, а развить 
критическое мышление и сформировать индивидуальную 
стратегию освоения новой лексики. 

Ещё одним препятствием на пути к освоению новой лек-
сики на продвинутом этапе обучения является крайняя ин-
формационная перегрузка обучающихся, связанная с воз-
можностью мгновенного доступа к неограниченному объёму 
информации, что, с одной стороны, даёт неоспоримые пре-
имущества, а с другой, мешает качественной обработке дан-
ных, препятствует эмоциональной вовлечённости и, в ре-
зультате, усвоению новых знаний в целом, в том числе и но-
вой лексики. 

Стоит также учесть, что с окончанием обучения в бака-
лавриате процесс изучения языка в целом и освоение новой 
лексики в частности не заканчиваются, поэтому преподава-
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тель должен научить обучающихся обобщать и систематизи-
ровать полученные знания, помочь им выработать свой ин-
дивидуальный путь, овладеть приёмами запоминания ино-
странной лексики, которыми они смогут пользоваться и в 
дальнейшем вне стен университета. 

Долгое время методикам обучения лексике в рамках изу-
чения иностранного языка не придавалось должного значе-
ния, и лишь в 1990-е годы на них стали обращать внимание. 
Именно тогда появилось понятие стратегии расширения 
словарного запаса (vocabulary learning strategies). Снача-
ла исследователи ставили задачу определить наиболее эф-
фективные способы овладения новой лексикой и классифи-
цировать все известные стратегии. Знаковыми работами на 
этом направлении стали исследования Ребекки Оксфорд 
[Oxford 1990] и О’Мэлли и Шамо [O’Malley, Chamot 1990], ко-
торые предложили два разных взгляда на таксономию для 
классификации стратегий. Не будем углубляться в тонкости 
различий между двумя системами, скажем только, что позже 
обе они неоднократно подвергалась критике из-за нечетко 
описанных границ между стратегиями. 

Позднее основные исследования были направлены на 
изучение стратегий, которые могут быть использованы в бо-
лее конкретных ситуациях, а не в общих категориях. Стало 
понятно, что существует целый ряд факторов, которые не-
обходимо учитывать при выборе конкретной стратегии, сре-
ди них — уровень владения языком, длительность курса и ко-
нечная цель обучения, а также область совершенствования 
лексических навыков (разговорная речь, академическое 
письмо). Однако до сих пор единого признанного всеми 
определения понятия vocabulary learning strategies не су-
ществует, как не существует и единой классификации стра-
тегий освоения новой лексики. При этом сегодня исследова-
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тели сходятся во мнении, что главным в расширении словар-
ного запаса на продвинутом этапе обучения является само-
стоятельность и саморегуляция обучающихся, что неразрыв-
но связано с популярными сейчас идеями автономного обу-
чения, личностно ориентированного подхода и ответствен-
ности учащихся за результаты своего обучения [Rose 2012].

Помочь в определении и выборе наиболее эффективных 
способов обучения лексике может понимание того, как ра-
ботает наша память. Общеизвестно, что активно использо-
ваться нами может та информация, которая попала в храни-
лища долговременной памяти, а наиболее эффективным 
способом перевода знания в долговременную память явля-
ется кодирование информации путем более глубокого ос-
мысления материала, добавления связей между новыми 
знаниями и тем, что нам было известно ранее, а также эмо-
циональная вовлеченность в процесс обучения [Немов 2003].

Говоря о базовых стратегиях запоминания, психологи 
выделяют некоторые факторы, которые способствуют сохра-
нению информации в памяти. Запоминается то, что 

 — тщательно проработано и структурировано (сгруппиро-
вано в определённые логические группы)

 — вызывает интерес или эмоции
 — представляется в виде рассказа или ассоциируется с ка-

кой-то историей
 — является неожиданным (выделяется из ожидаемого ряда).

Большинство исследователей сходятся на том, что глав-
ным приёмом запоминания информации является созда-
ние мысленных связей при помощи тематической группи-
ровки или ассоциирования слов. Например, обратим вни-
мание обучающихся на, казалось бы, хорошо известное вы-
ражение follow suit последовать примеру. Проявив интерес 
и задавшись вопросом, при чём здесь костюм, легко узнать, 
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что слово suit ещё значит масть в картах, а follow suit в пря-
мом значении — пойти в масть. Неожиданно карточный след 
прослеживается и в других английских идиомах, которые мы 
можем объединить в тематическую группу лексика карточ-
ных игр. Так, в хорошо знакомом студентам-международни-
кам названии программы Ф. Д. Рузвельта New Deal (Новый 
курс) deal — не что иное как раздача в картах, то есть новый 
расклад, курс реформ, предложенный Рузвельтом для прео-
доления Великой депрессии. А cabinet reshuffle (перестановки 
в кабинете министров) буквально — перетасовки (to shuffle 
the deck — тасовать колоду). Стоит обратить внимание, что 
при обсуждении данной лексики мы используем сразу не-
сколько мнемонических техник: группирование по теме, 
представление идиомы через рассказ о её происхождении, 
использование неожиданного значения привычных слов. 
В этом случае можно с уверенностью сказать, что данная 
группа идиом не только запомнится, но и расширит кругозор 
студентов за счёт дополнительной фоновой информации. 

Можно предложить обучающимся пойти дальше и найти 
идиомы, которые содержат другие карточные термины, та-
кие как hand, trump, ace и затем обсудить их в классе, а можно 
предложить создать другие тематические группы (шахмат-
ная/спортивная терминология в повседневной речи, идиомы, 
связанные со странами и национальностями, фразеологизмы 
с цветами или числами, и т. д.). Во всех случаях запоминанию 
и дальнейшему активному использованию будет способство-
вать соотнесённость обсуждаемых выражений с другими 
идиомами группы, а также эффект неожиданности и вызван-
ные им эмоции.

Ещё одним способом группировки лексики является 
объединение нескольких идиом вокруг ключевого слова. 
Например, возьмём слово water и широко употребимое в раз-
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говорном английском выражение water under  the bridge. 
Встретившись с ним, по контексту или даже по интонации 
можно догадаться о его значении, но ввести в активный сло-
варь можно только осмыслив его и буквально представив 
картинку моста над бурлящим потоком (что было, то прошло, 
водой унесло). Предложим студентам подобрать ещё несколь-
ко идиом со словом water. Например, вспомним, что, когда 
по-английски хотят сказать, что аргумент или позиция не-
убедительные, не выдерживают критики, говорят the argument 
does not hold water. А о чём-то совершенно очевидном скажут 
water is wet — тоже мне, открыл Америку. Итак, water under the 
bridge, water is wet и the argument does not hold water. Чтобы 
наверняка запомнить эти выражения, лучше, чтобы каждый 
обучающийся по-своему дорисовал картинку с мостом, тогда 
все три выражения сначала без труда запомнятся, а затем 
и легко войдут в активный словарь.

Группировать новую лексику можно не только по прин-
ципу общей темы или схожего значения. Хорошо запомина-
ются пары однокоренных или просто похожих по написанию 
слов, которые зачастую путают (confusing word pairs). Возь-
мём, например, прилагательные unsatisfied и dissatisfied. Они 
являются однокоренными и оба означают неудовлетворен-
ный/недовольный, но unsatisfied — недовольный количеством 
чего-то, а dissatisfied — недовольный качеством. Таких пар 
слов в  английском немало (ardent-arduous, exhausting/
exhaustive, misused/disused, uninterested/disinterested и дру-
гие), и объясняется разница между ними достаточно просто, 
что наверняка будет положительно воспринято обучающи-
мися. Такие слова можно объединять и в более узкие группы, 
например слова, у которых значение меняется в зависимости 
от приставки или от окончания. В целом, чем больше групп 
мы создадим, тем чаще они будут перекрещиваться, что 
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в свою очередь будет способствовать повторяемости и, соот-
ветственно, лучшему запоминанию лексических единиц.

Ещё один эффективный приём запоминания — исполь-
зование устойчивых выражений в родном языке для 
изучения идиом в английском. Такие межъязыковые иди-
омы или фразеологические кальки легко узнаваемы и хо-
рошо запоминаются, так как являются дословным переводом 
привычных в родном языке выражений, что для большин-
ства студентов неожиданно и вызывает эмоциональный от-
вет (например, почивать на лаврах — to rest on one’s laurels, 
путь наименьшего сопротивления — the path of least resistance, 
под градом критики — under a hailstorm of criticism, пустые 
обещания — hollow promises и другие).

Иногда для того, чтобы запомнить идиому достаточно 
узнать историю её происхождения, то есть провести этимо-
логический анализ. Например, выражение Bob’s  your 
uncle англичане используют в значении Раз, два и готово! или 
И дело в шляпе! А стоит за ним вот такая история: в конце XIX 
века никому тогда не известный и ничем прежде не отличив-
шийся Альфред Бальфур неожиданно стал членом Кабинета 
министров Великобритании. Объяснение странному назна-
чению нашлось предельно простое: все дело оказалось в про-
текции, которую оказал ему тогдашний премьер-министр 
Роберт Артур Толбот, по совместительству его дядя Боб: Bob’s 
your uncle! Предложив обучающимся поделиться аналогич-
ными историями происхождения идиом на занятии в классе, 
мы сможем пробудить в них не только исследовательский 
интерес, но и соревновательный дух, что также будет способ-
ствовать запоминанию.

В условиях меняющейся образовательной среды эффек-
тивным показал себя опыт интеграции в учебный процесс 
материалов, представленных на современных медиаплат-
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формах, в частности, в телеграм-канале. Это открывает но-
вые возможности взаимодействия с обучающимися вне ра-
мок вуза и способствует познавательной активности студен-
тов, что имеет основополагающее значение для достижения 
ими значимых результатов в освоении новой лексики.

Безусловно, расширение словарного запаса на продви-
нутом этапе обучения — непростая задача, поскольку пред-
полагает серьезную индивидуальную работу, но применение 
описанных выше и многих других стратегий и приёмов за-
поминания заинтересует обучающихся значительно больше, 
чем автоматическое заучивание списков слов. Очень важно, 
чтобы к освоению новой лексики подключался эмоциональ-
ный компонент, что значительно облегчит запоминание, 
сделает познавательный процесс более интересным и эффек-
тивным, повысит мотивацию к совершенствованию лекси-
ческих навыков и послужит основой дальнейшей работы над 
расширением словарного запаса. 

Список литературы:
1. Немов Р. С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заве-

дений. Кн. 1: Общие основы психологии. 4-е изд. М.: Гуманит. 
изд. центр ВЛАДОС, 2003. С. 219–227. [Nemov, Robert S. 2003. 
Obshiye osnovy psikhologii (Basic Psychology). Textbook. Moscow: 
Vlados, 219–227.]

2. Старцев М. В.  Технология организации эффективного вза-
имодействия преподавателей и  студентов в  вузе // Гауде-
амус. 2013. №1  (21). С.97–101. URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/tehnologiya-organizatsii-effektivnogo-vzaimodeystviya-
prepodavateley-i-studentov-v-vuze (дата обращения: 17.08.2023) 
[Startsev, Maxim V. 2013. Tehnologiya organizatsii effektivnogo 
vzaimodeystviya prepodavateley i studentov v vuze (Technol-
ogy of Organization of Effective Cooperation of Professors and 



106

Магия ИННО | Том 6, № 2

Students in University). Gaudeamus. №1 (21), 97–101. [Online] 
Available from: https://cyberleninka.ru/article/n/tehnologiya-or-
ganizatsii-effektivnogo-vzaimodeystviya-prepodavateley-i-stu-
dentov-v-vuze (Accessed: 17.08.2023).]

3. Черенкова Б. В. Индивидуальный стиль деятельности и ког-
нитивные стратегии изучения иностранного языка // Изве-
стия ВГПУ. 2009. №01. С.160–163 URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/individualnyy-stil-deyatelnosti-i-kognitivnye-strategii-
izucheniya-inostrannogo-yazyka (дата обращения: 08.08.2023). 
[Cherenkova, Belita V. 2009. Individualnyy stil deyatelnosti i 
kognitivnye strategii izucheniya inostrannogo yazyka. (Individ-
ual Style of Activity and Cognitive Strategies of Learning Foreign 
Languages). Izvestiya VGPU №1. 160–163] [Online] Available from: 
https://cyberleninka.ru/article/n/individualnyy-stil-deyatelnos-
ti-i-kognitivnye-strategii-izucheniya-inostrannogo-yazyka (Ac-
cessed: 08.08.2023).]

4. Freudenberger, H. J. 1974. Staff Burn-Out. Journal of Social Issues. 
30 (1). 159–165.

5. O’Malley, J., & Chamot, A. 1990. Learning Strategies  in  Second 
Language Acquisition (Cambridge Applied Linguistics). Cambridge: 
Cambridge University Press.

6. Oxford, R. L. 1990. Language Learning Strategies: What Every Teach-
er Should Know. Boston: Heinle & Heinle.

7. Rose, H. 2012. Language learning strategy research: Where do we 
go from here? Studies in Self Access Learning 3 (2). 137–148.  

Сведения об авторе:
Продайвода Екатерина Дмитриевна,  
старший преподаватель кафедры английского языка №1, 
МГИМО МИД России, Москва, Россия;  
email: rikosta@rambler.ru



Е. Д. Продайвода 

VOCABULARY LEARNING BY ADVANCED L2 LEARNERS: 
CHALLENGES AND STRATEGIES
Ekaterina D. Prodayvoda 
Senior Lecturer, English Department № 1, MGIMO University, 
Moscow, Russia; email: rikosta@rambler.ru

Abstract
At the advanced stage, when students have already developed 

strong grammar skills, the task of vocabulary learning comes to 
the fore. However, the task is complicated by a number of chal-
lenges, including different levels of students’ lexical training, 
lack of motivation for further improvement, extreme information 
overload of students, and the fact that each of them has already 
formed their own cognitive learning style. To cope with these 
challenges, a teacher needs to help students organize their 
knowledge, develop an individual vocabulary learning strategy, 
and master the techniques of retaining vocabulary. These tech-
niques include grouping words by topic, exploring the origin of 
idioms, using phraseological calques and unexpected meanings 
of familiar words. Such methods help to get students interested 
and make them active participants in the learning process, and 
also shape their approaches to further mastering the foreign lan-
guage.

Keywords: vocabulary learning strategies, vocabulary reten-
tion techniques, thematic clustering, phraseological borrowings, 
etymological analysis.
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Аннотация
Исследование посвящено анализу различных подходов 

к обучению фразовым глаголам (ФГ) английского языка. Цель 
исследования — рассмотрение различных методик препода-
вания фразовых глаголов английского языка на младших 
курсах неязыкового вуза. Метод исследования — сравнитель-
но-сопоставительный анализ методической и учебной лите-
ратуры. Результат исследования — выделение преимуществ 
и недостатков основных подходов к обучению фразовым 
глаголам (лексический, функционально-семантический, те-
матический и контекстуальный) и рассмотрение наиболее 
эффективных подходов, которые могут быть использованы 
на младших курсах неязыкового вуза. Лексический подход 
к обучению ФГ, применяемый в большинстве учебных посо-
бий, используемых в неязыковых вузах, представляется наи-
менее эффективным в условиях ограниченного количества 
часов. Изучение ФГ, основанное на принципе системности, 
приводит к более высоким результатам. Именно определе-
ние общих семантических характеристик позволяет систе-
матизировать ФГ в учебных целях, а также расширить воз-
можности их использования. В докладе также приводятся 
примеры грамматических упражнений, которые углубляют 
понимание рассматриваемых методических концепций. 

Ключевые слова: фразовые глаголы английского языка, 
методические подходы, приёмы обучения фразовым глаго-
лам, семантика фразовых глаголов.
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Формирование коммуникативной компетенции студен-
тов является приоритетным в преподавании иностранного 
языка на младших курсах неязыкового вуза. Однако решение 
этой задачи является непростым в связи с ограниченным 
количеством часов, выделяемых на изучение иностранного 
языка. В связи с этим необходимо использовать максималь-
но эффективные методы и подходы для более результатив-
ной подготовки обучающихся к коммуникации. 

Фразовые глаголы (ФГ) являются очень употребительны-
ми в современном английском языке и, несомненно, должны 
изучаться в курсе иностранного языка. Однако опыт препо-
давания английского языка на младших курсах неязыкового 
вуза показывает, что освоение ФГ вызывает наибольшие за-
труднения в процессе обучения. Возможно, это связано с тем, 
что подавляющее большинство студентов часто восприни-
мают их как нелогичную и несистемную группу, которую 
трудно анализировать, систематизировать и, соответственно, 
запомнить. 

Анализ накопленного материала позволяет с уверенно-
стью утверждать, что на сегодняшний день методика обуче-
ния ФГ английского языка разработана недостаточно, но 
интерес к рассматриваемой теме высок. Если обратиться 
к западным и отечественным учебникам, можно увидеть, что 
студентам для запоминания предлагается значительное ко-
личество часто употребляемых ФГ, однако, в большинстве 
случаев они не систематизированы по темам, отсутствует 
корпус упражнений, направленных на устранение трудно-
стей их понимания и имеется мало заданий на отработку 
правильного употребления ФГ в конкретных ситуациях об-
щения (в основном предлагаются упражнения типа gap-
filling или перевод). В результате, процесс изучения ФГ сво-
дится к механическому заучиванию студентами конкретных 
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ФГ, что неэффективно, так как по прошествии времени изу-
ченные таким образом глаголы быстро забываются.

Среди основных подходов, используемых при обучении 
ФГ, можно выделить лексический, функционально-семанти-
ческий, тематический и контекстуальный. Самый распро-
страненный подход, используемый в учебных пособиях, это 
так называемый лексический подход, который основывает-
ся на сочетаемости одного глагола с разными частицами. Рас-
смотрим этот подход на примере глагола “come”. Учащимся 
предлагается для запоминания определённый набор (от 6 до 
10 лексических единиц) производных ФГ (come about, come 
across, come into, come off, come up, etc). Неоспоримым преиму-
ществом этого подхода является то, что студенты знакомятся 
сразу с достаточно большим количеством ФГ, образованных 
от конкретного глагола. Для отработки ФГ в рамках лексиче-
ского подхода авторы учебников обычно предлагают ‘gap fill’ 
упражнения, которые направлены на закрепление от шести 
до десяти глаголов с разными частицами, например, 1) I came 
_ an old friend of mine when I was going to the cinema. 2) Let me know 
if you hear of any suitable jobs coming _.). Однако у учащихся мо-
гут возникать затруднения при выборе правильной частицы, 
так как предложения не связаны между собой и отсутствует 
контекст. Многолетний опыт работы позволяет предполо-
жить, что многие студенты выполняют такого плана упраж-
нения, сверяясь с предложенным списком глаголов и, к сожа-
лению, забывают их спустя какое-то время, потому что вне 
контекста ФГ становится всего лишь ещё одной лексической 
единицей для заучивания, и если он (глагол) не выводится 
в речь, то обучающиеся не могут уместно их использовать. 
Как представляется, в этом заключается основной недостаток 
этого подхода. Для более качественного запоминания можно 
рекомендовать студентам составлять логически связанный 
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рассказ с данными глаголами. Например, Yesterday I came 
across an old friend of mine, whom I hadn’t seen for ages. He 
came up to me when I was standing at the bus stop. I noticed that 
he had changed a lot, and he told me that he had recently come 
through hard times. At first, his relationships with the girl-friend 
came apart. Then, he came down with flu, which made him feel 
very weak. Finally, he came into a comfortable sum of money after 
his uncle’s death but had some difficulty getting it due to some 
legal problems. Несмотря на очевидную речевую избыточ-
ность, именно контекст способствует лучшему запоминанию 
ФГ. Другим недостатком этого подхода является тот факт, что 
студенты запоминают одно-два основных значения, в то вре-
мя как многие ФГ очень многозначны, даже употребляясь 
с одной частицей. Например, глагол go down имеет 24 значе-
ния по версии словаря фразовых глаголов Лонгман Очевидно, 
что заучить такое количество значений невозможно. В таком 
случае на помощь может прийти функционально-семанти-
ческий подход, который позволяет учесть многообразие 
функций и семантические компоненты, репрезентируемые 
ФГ. В рамках этого подхода важным является не только изу-
чение семантического свойства самого глагола, но и концеп-
туальное значение послелога. Известно, что многие исследо-
ватели-лингвисты предполагали возможность более глубо-
кого понимания значения ФГ именно через призму изучения 
концептуальных значений послелога. Например, Е. Е. Голуб-
кова подробно изучала ФГ с частицей over, М. А. Пчёлкина — 
с частицей through и проч. [Голубкова 1995; Пчёлкина 2007]. 
Благодаря выявлению концептуального ядра частицы стано-
вится возможным моделировать значение ФГ с этой частицей. 
Однако не стоит забывать, что многие ФГ передают метафо-
рическое значение, поэтому представляется целесообразным 
познакомить студентов с понятием идиоматичности ФГ 
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и предложить им упражнения на понимание переносного 
значение ФГ, которые часто совпадают по значению с пред-
ложными сочетаниями. Например, можно попросить студен-
тов определить, какие сочетания глагола с предлогами явля-
ются ФГ, а какие нет.

The toy car broke into three 
pieces (verb + prep)

The chick fell out of the nest 
(verb + prep)

vs

vs

She broke into our 
conversation, which was very 
impolite (Phr v)
My friend and I fell out last 
week (Phr v)

Выполняя такой тип упражнений, студенты понимают, что 
не любой глагол с предлогом является фразовым и получают 
более широкое представление о выводимости значений ФГ. 

Очевидным преимуществом функционально-семанти-
ческого подхода является тот факт, что обучающимся не надо 
заучивать значения ФГ. Опираясь на знание концептуальной 
структуры частицы, они могут без особых проблем выводить 
значение незнакомых глаголов и уместно употреблять уже 
знакомые. Однако как и способ обучения ФГ с опорой на лек-
сическое значение, этот подход является малоприменимым 
в условиях неязыкового вуза, так как оба метода предпола-
гают серьезную и кропотливую работу учащихся, что прак-
тически невыполнимо в условиях сокращенного количества 
часов. Более того, оба подхода не несут в себе коммуникатив-
ной направленности обучения, что является одним из важ-
нейших принципов изучения иностранного языка.

Как представляется, наиболее эффективными методами 
обучения ФГ в неязыковом вузе являются тематический 
и контекстуальный подходы. Во-первых, оба метода могут 
использоваться при обучении студентов с разным уровнем 
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языковой подготовки. Во-вторых, изучение ФГ с использо-
ванием этих подходов не требуют от студентов большого ко-
личества сил и времени, что немаловажно, когда на изучение 
языка выделяется ограниченное количество часов. 

Обучение ФГ по группам глаголов, принадлежащих к од-
ной тематике, строится на ситуативно-тематической орга-
низации изучаемого материала. Рассмотрим возможное ис-
пользование ФГ в ситуации общения 

“Health and illness”
The flu epidemic broke out  in February. The unknown vi-

rus brought on a fever and severe cough. Andrew came down with a 
cold last Friday. His doctor advised him to give up smoking and cut 
down on caffeine if he wanted to get over the flu quickly. However, 
as  time passed,  the prescribed medicines started to wear off. 
Fortunately, Andrew managed to pull through. Учащимся можно 
предложить короткие тексты и попросить их выделить ФГ, 
относящиеся к конкретной тематике, а затем выучить их. 
В зависимости от уровня языковой подготовки обучающихся, 
предложенные тексты могут быть использованы для пере-
сказа, или на более высоком уровне, как образец для созда-
ния собственного рассказа по изучаемой теме. Обучение ФГ 
по группам глаголов, принадлежащих к одной тематике, 
представляется достаточно эффективным на младших кур-
сах неязыкового вуза, так как контекст употребления позво-
ляет студентам легче запомнить их значения. Однако стоит 
отметить, что и у этого подхода есть свои недостатки. В част-
ности, трудность данного подхода заключается в том, что 
один и тот же фразовый глагол может относиться к различ-
ным пластам лексики (например, give up — 1) отказаться от 
вредной привычки (He gave up smoking — тема Health); 2) за-
вершить романтические отношения (He started going out with 
Rita, but he can’t give up this other girl — тема Family/Friends). 
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Более того, у большинства глаголов может быть много пере-
носных значений.

Ещё одним эффективным подходом к изучению ФГ на 
младших курсах неязыкового вуза, является контекстуаль-
ный подход, который по сути схож с тематическим подхо-
дом: запоминать ФГ с опорой на контекст. Это может быть 
диалог, монолог, песня, стихотворение или скороговорка 
и т. д. Например, An apple a day keeps the doctor away. / Get out 
while the going is good.

Авторская методика обучения ФГ с опорой на рассказы 
была предложена Е. В. Лопатиной. В основе её методики ле-
жит принцип коммуникативной направленности, который 
реализуется с помощью использования различных речевых 
ситуаций или небольших рассказов, с последующими зада-
ниями на развитие коммуникативных навыков. 

Е. В. Лопатина предлагает следующий алгоритм обучения:
 — чтение и перевод текста на русский язык; 
 — выполнение упражнений на закрепление значений ис-

пользуемых в тексте фразовых глаголов (например, най-
ти соответствия значений ФГ (matching); 

 — ответы на вопросы по содержанию рассказа; 
 — составление собственного связного текста, с употребле-

нием изученных языковых единиц.
Как представляется, данная методика является достаточ-

но эффективной, так как обладает элементами обучения 
осознанному владению ФГ, реализуемому через контекст, 
и может быть успешно использована при обучении студентов 
неязыкового вуза. 

В заключение хотелось бы отметить, что анализ основ-
ных методов обучения ФГ на младших курсах неязыкового 
вуза позволяет предположить, что наиболее эффективными 
являются тематический и контекстуальный метод, так как 
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они позволяют быстро освоить большое количество языко-
вых единиц, а контекст, опирающийся на повседневные си-
туации общения, предлагаемый в качестве упражнений, по-
зволит студентам выводить изученные лексические единицы 
в речь. 
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Аннотация
В статье рассматривается применение метода кейсов на 

уроке английского языка по теме “устойчивое развитие” для 
студентов не ниже уровня Upper-Intermediate в языковом 
вузе на практике автора в МГИМО МИД России с 2015 по 
2023 год. Автор анализирует работу с четырьмя группами 
студентов второго курса, подготовленными теоретически по 
теме на базовом уровне и знающих соответствующую лекси-
ку, так как она была введена на предыдущих уроках. Рассма-
тривается технология подготовки преподавателем и прове-
дения в группах занятий в форме решения кейсов по эколо-
гии. Выявляются плюсы метода кейсов по сравнению с до-
кладами, круглыми столами и другими более простыми де-
ловыми играми. Даются советы из опыта, помогающие упро-
стить для преподавателя и студентов подготовку к игре 
и уверенно проводить данное мероприятие, решая всплыва-
ющие во время урока трудности, связанные с новизной ме-
тода для некоторых студентов и самого преподавателя или 
различием восприятия студентами заданий.

Ключевые слова: устойчивое развитие, экология, метод 
кейсов, обучение английскому языку в вузе.

Коммуникативные методики на подъеме, и педагоги соз-
дают полезные проекты и задания, готовящие к жизни. Метод 
кейсов — это один из наиболее эффективных и многогранных 
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способов развить сразу много навыков: владение языком, 
межличностные навыки и навыки решения рабочих ситуаций, 
активизации межпредметных связей, осмысления теорети-
ческих знаний для применения на практике, и, наоборот, вы-
несения из практики своих собственных выводов и умоза-
ключений, которые понадобятся в дальнейшей работе.

Метод кейсов не так нов, как это может показаться. Так, 
в обучении бизнесу в Гарвардском университете кейсы ис-
пользуются как минимум сто лет: по официальным данным, 
в Гарвардской школе бизнеса кейс-метод применяется 
с 1921 года [Nohria 2021]. 

Кейс — это реальная умеренно сложная ситуация из 
практики или немного упрощенная учебная ситуация на ос-
нове реальной для решения в классе. 

Кейсы бывают разной сложности и разной степени реа-
листичности. Иногда для них используются настоящие но-
востные статьи (политология) или только что проходившие 
в реальной жизни суды (для обучения юристов) или возник-
шие бизнес-задачи (для обучающихся бизнесу, маркетингу). 

В своей практике со студентами второго курса факульте-
та международных отношений МГИМО МИД России с 2015 
по 2023 год я решала кейсы в рамках темы “устойчивое раз-
витие”.

Важность темы SDGs в обучении современных 
студентов-международников
SDGs (sustainable development goals) [SDGs website] — это 

17 целей устойчивого развития, поставленных ООН. Цели 
совпадают с самыми актуальными проблемами в мире, про-
двинувшись в решении которых страны найдут больший ба-
ланс во внутренних и внешних делах и достигнут наиболь-
шего процветания. 
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Рисунок 1. Цели устойчивого развития с иллюстрацией ООН

SDGs включают не только проблемы развивающихся 
стран, но и задачи любых людей в любых странах, относящи-
еся к ответственному поведению по отношению друг к другу, 
экологии, своему гражданскому долгу.

Рисунок 2. Пример создания темы кейса — 1

Рисунок 3. Пример создания темы кейса — 2
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Рисунок 4. Пример создания темы кейса — 3

Рисунок 5. Пример создания темы кейса — 4

Из общей темы SDGs в кейсы на занятиях хорошо транс-
формируются темы экологии, городской инфраструктуры, 
ответственного потребления и переработки отходов, техно-
логических инноваций. На базе глобальной темы выделяет-
ся подтема и строится локальная ситуация. 

Как работает кейс-метод на практике
Для эксперимента были выбраны 4 группы по 6–8 чело-

век уровня владения английским от сильного Upper-
Intermediate до Advanced.

Темы кейсов даются для проработки дома чаще всего 
в юридической и бизнес-среде, когда они требуют внима-
тельного изучения и вдумчивой подготовки с источниками. 
Например, юристы проводят много времени, изучая нюансы 
предыдущих прецедентов и правовых документов, относя-
щихся к делу. В задачи нашего курса это не входит. Поэтому 
кейсы в моей практике носят облегченный характер и дают-
ся без предварительной подготовки. Главные цели: 

 — заставить студентов думать и рассуждать;
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 — вывести пройденный по программе языковой материал 
в речь;

 — добиться спонтанной естественной речи, нахождение 
контакта и взаимопонимания.
Для данного урока была выбрана статья The Poop Scoop: 

Victoria’s Sewage Problem [Betsy Robertson, David Waine, Eliza-
beth Young. The University of British Columbia. Student Re-
search on Environment and Sustainability Issues. https://envi-
ronment.geog.ubc.ca/the-poop-scoop-victorias-sewage-prob-
lem, 01.03.2023]. Статья была адаптирована и сокращена для 
удобства прочтения в классе. 

Статья предъявлялась студентам для прочтения в начале 
урока, им следовало понять основную суть проблемы, озна-
комиться с материалами дела (несколько статей, относящих-
ся к делу, которые могли содержать нужную для поиска ре-
шения информации, была сжата для легкости восприятия 
и разложена на столе), решить, кто участники конфликта 
и как быть.

Для облегчения восприятия и систематизации информа-
ции студентам предлагался примерно такой макет и, соот-
ветственно, такой порядок действий:

Find out the core issues underlying the problem.
Think what stakeholders are involved and what their inter-

ests might bе.
Think of a few theoretically possible solutions.
Студенты ищут информацию в статьях на столе и в ин-

тернете и общаются между собой, в итоге заполняют пример-
ные ответы в раздаточных листах, рисуют на доске mind map 
ситуации. 

На основании прочитанного учащиеся выделяют два 
вида решения: построить очистительный завод и/или засе-
лить водоём определённым видом ламинарии, способной 
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его санировать в ходе своей жизнедеятельности. Это знаме-
нует окончание первого этапа работа с кейсом, на который 
обычно уходит 30–40 минут.

Второй этап подразумевает разделение на команды. Же-
лательно примерно равное количество игроков и разделение 
не по половому признаку/наличию дружбы между конкрет-
ными студентами/ их привычка работать вместе/примерно 
аналогичный уровень знаний участников, а наоборот макси-
мальное перемешивание участников, чтобы сделать коман-
ды равными и сбалансированными.

Одна команда собирается доказывать, что нужно постро-
ить завод. Другая — что поселить водоросли, очищающие воду. 
Это решение появилось уже на втором этапе эксперимента: 
при проведении кейса с группами 2023 года. Preserving Ocean 
Health Through Seaweed and Kelp Growth [Emily Folk. Wild Things 
and Other Earthly Concerns. March 2018. https://oceanwildthings.
com/2018/03/preserving-ocean-health-through-seaweed-and-
kelp-growth, 01.03.2023] или возможен ещё альтернативный 
вариант Seaweed Farms Could Help Clean Marine Pollution [Uni-
versity of Alaska. Science blog. https://scienceblog.com/536060/
seaweed-farms-could-help-clean-marine-pollution, Jan 2023].

Участники составляют таблицу плюсов и минусов каждо-
го решения, продумывают аргументы, затем в командных 
дебатах приводят аргументы и доказательства в пользу сво-
ей точки зрения (20+20 минут). 

Примерные аргументы от группы к группе не очень раз-
нятся, так как кейс довольно конкретный: “Завод — это ре-
шение проблемы более наверняка, но оно может быть доро-
гое, а водоросли выглядят, как современное экологичное 
и бюджетное решение, но они могут не прижиться в водоеме, 
нарушить его экосистему или просто слишком много време-
ни уйдет на его очистку подобным образом”.
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Побеждает команда, максимально логично обосновав-
шая свою позицию.

На уроке разрешается и даже поддерживается использо-
вание телефонов и компьютеров как средства добычи мак-
симума информации по теме и поиска стратегий её решения. 
Поощряется самостоятельность, креативность и стремление 
детально исследовать проблему.

В первый раз, в 2015 году, не использовалось дополни-
тельных средств систематизации аргументов для подготов-
ки к дебатам. Во второй раз, в 2023 году, я добавила таблички 
для заполнения — по одной на команду — с разделами “Плю-
сы и минусы нашего решения” и “Плюсы и минусы решения 
команды соперников”. 

Когда я объяснила, что нужно не только продумывать 
свой монолог, но и свои слабые места, а также монолог про-
тивника и его слабые места, мысленно моделировать диалог, 
пытаясь понять, за счёт каких идей вас попытается переи-
грать соперник, дебаты естественным путем приняли форму 
обсуждения, а не множества не связанных между собой мо-
нологов, как бывает на начальном этапе проведения разных 
видов деловых игр в классе.

Отличие кейсов от дебатов и других деловых игр
Главная польза кейсов по сравнению с дебатами — это 

их практическая направленность. Кейсы — это моделирова-
ние решения конкретной проблемы, о которой надо подроб-
нее узнать, принять во внимание её обстоятельства и, как 
в жизни, действительно решить, а не просто доказать свою 
правоту в споре об общем смысле вещей. В кейсах важно не 
победить в споре, а решить проблему! В продвинутом и раз-
вернутом варианте есть ролевые кейсы, где не просто два 
варианта решения, а, например, вариант решения и стороны, 
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которых оно не устраивает, и их может быть несколько раз-
ных. Это развивает не только речевые и логические навыки, 
а так нужные управленцам навыки понять, как поступить 
в ситуации, в которой не очень возможен компромисс, но 
принять какое-то решение необходимо. 

Кейсы и круглые столы объединяет наличие проблемы. 
Например, круглый стол для первого курса нашего факуль-
тета решает проблему под заглавием Bullying in schools. Важ-
ная разница состоит в том, что проблема обобщена. Она не 
отражает решение какого-то одного кейса в одной конкрет-
ной школе и не имеет правильного и неправильного реше-
ния, в то время как кейс с водорослями имеет. 

В группах, где побеждает ответ, что надо поселить водорос-
ли, хоть это решение и выглядит со всех сторон хорошим, со-
временным и во всех смыслах в рамках концепции устойчиво-
го развития, он в итоге оказывается не самым верным. В конце 
игры мы звоним эксперту, и он рассказывает нам, что данный 
тип водорослей не прижился бы, соответственно проблема не 
была бы решена и потребовала перехода к плану а (строитель-
ство очистных сооружений), но только после долгих лет напрас-
ных вложений и обманутых надежд “избирателей”. В результа-
те жизнь вносит свои коррективы, и такого “мэра” скорее всего, 
не переизберут в должности… Кейсы ориентированы на прак-
тику, и победа в них не равна победе в простом споре. 

Кейс — это имитация жизни! Он решает менее общую про-
блему, более конкретную и требует креативности мышления 
и бОльших знаний!

Доклад — это сообщение найденных данных о проблеме, 
в то время как кейс — это не компиляция и структурирование 
полученной информации, а предложение мер по решению 
конфликта в рамках полученных в ходе исследования дета-
лей дела данных. 



Е. А. Рюмина

125

Результаты эксперимента,  
выводы и советы из практики
О подготовке педагога к кейсам из опыта могу сказать 

следующее:
1. При выборе статьи следует понимать, что студенты не 

в силах найти решение абсолютно без подсказок, если 
оно не находится в рамках изученных ими теоретических 
дисциплин. Следует составлять кейсы для уроков по языку 
в тесном контакте с педагогом по основному предмету — 
экономике, праву и т.д. и со знанием программы курса. 

2. Подготовьте карточки с  материалами или, на более 
сложном уровне, карточки с описанием ролей, где, как 
в ролевых играх по фэнтези, у участника есть открытая 
информация, которую знают про него все и  скрытая, 
которую знает только он. Скрытая информация может 
включать цели и интересы, которые остальные игроки 
должны вычислить в ходе его поведения в процессе игры, 
а он — добиться решения проблемы в свою пользу. 

3. Дайте учащимся возможность чертить схемы. Поддер-
жите их в любых творческих начинаниях. Не навязы-
вайте им mind mapping, а просто предложите как эф-
фективный метод раскладывания мыслей по полочкам. 
Приучите студентов заранее к быстрому и насыщенному 
мозговому штурму, сопряженному с выхватыванием из 
общей массы идей полезных и их записыванию.
О внештатных ситуациях на кейсах. Если возникают 

трудности, можно:
1. Упростить задачу, дать более очевидную подсказку ре-

шения, написать схему участников процесса или спосо-
бов решения на доске самой;

2. Если все придерживаются одного мнения и не получает-
ся дебатов, добавьте нюансы каждой позиции сами, по-
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просите участников расписать таблицу с плюсами и ми-
нусами каждому индивидуально и обсудить в командах 
её ответ, и следите за их обсуждением, отмечая для себя 
ответы тех, кто потенциально мог бы “переметнуться”, 
затем намекните им об этом. Похвалите, как хорошо им 
даётся понимать противоположную позицию и прони-
кать в суть дела.

3. Не паникуйте! Если что-то пошло не по плану, вспомни-
те про текучесть и изменяемость жизненных ситуаций. 
Возможно, чтобы усложнить/ упростить/ поменять зада-
чу, вы в процессе поменяете задание, задачу, сочините 
новые дополнительные условия и т. д. Однако в хорошо 
составленных и продуманных кейсах это редкость. 
Главный вывод. Технично сделанные и апробирован-

ные на разных аудиториях кейсы работают в большинстве 
случаев похожим образом, так что ключ к их правильному 
исполнению — практика и прогон в большом количестве 
групп с изменениями по ходу узнавания слабых мест в своём 
сценарии.
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Abstract
The article deals with employing case methods in an ESL 

classroom as a means of revising Sustainable development with 
Upper-Intermediate or more advanced students majoring in lan-
guages. The author uses her experience of teaching SDGs through 
cases from 2015 to 2023 at MGIMO-University to illustrate the 
possible planning and conducting of environmental case study 
classes and the advantages of case study as compared to simple 
role-play or round table activities. The experiment involved four 
groups of second-year students who had previously studied sus-
tainable development as a concept and had a few classes that 
pre-taught the necessary vocabulary to them. The Conclusions 
section provides practical advice as to how to save teacher’s time 
and effort in preparing the tasks and how to conduct the class 
smoothly, even if problems arise, e.g. students misunderstand 
the task in different ways.
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Аннотация
Данное исследование посвящено изучению потенциала 

использования лингвистических корпусов в отечественной 
практике в высшей школе. Корпусная лингвистика предо-
ставляет огромные возможности для профессиональной 
подготовки будущих лингвистов и переводчиков. Целью ис-
следования является попытка систематизации имеющихся 
научных работ в сфере отечественной корпусной лингви-
стики за последние 20 лет и выявление “проблемных” зон 
с точки зрения освещения возможностей применения линг-
вистических корпусов в подготовке бакалавров и маги-
странтов, обучающихся по направлению “Лингвистика”. 
В процессе проведения исследования применялись общете-
оретические методы анализа, синтеза и индуктивного обоб-
щения, а также частные методы сравнения и описания эм-
пирического материала. В заключении представлено опи-
сание локального опыта работы с Национальным корпусом 
русского языка (НКРЯ) и некоторыми иноязычными корпу-
сами в рамках преподавания курса “Введение в корпусную 
лингвистику” на базе магистерской программы “Перевод 
и лингводидактика”: рассмотрены особенности проведения 
теоретических и практических занятий с последующей ре-
ализацией студенческих мини-проектов в изучаемой сфере, 
методика организации и проведения внутривузовских на-
учных чтений “Лингвистические корпусы в работе перевод-
чика и учителя”.
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Ключевые слова: корпусная лингвистика, лингвистиче-
ский корпус, высшая школа, профессиональные компетенции.

Корпусная лингвистика является одним из молодых на-
правлений лингвистической науки, что объясняет постоян-
но растущий интерес учёных к ее возможностям в плане 
языковедческих и методических исследований. В работе 
представлены результаты исследования потенциала исполь-
зования лингвистических корпусов в отечественной высшей 
школе. 

Для проведения аналитической части исследования 
были использованы общетеоретические методы анализа те-
матики и содержания научных работ, опубликованных в пе-
риодических изданиях высокого импакт-фактора в период 
с 2004 по 2023 год, синтеза полученных данных и индуктив-
ного обобщения полученных эмпирических данных. Для 
описания локального опыта были применены частные ме-
тоды сравнения и описания эмпирического материалы. 

Весь объём проанализированных научных работ (64 на-
учных статьи, опубликованных в журналах РИНЦ и ВАК), ос-
вещающих тот или иной аспект корпусной лингвистики, 
можно классифицировать по диахроническому и тематиче-
скому принципам. 

С диахронической точки зрения, научные работы, содер-
жащие результаты исследований по корпусной лингвистике, 
можно сгруппировать следующим образом:

 — научные работы 2004–2012 года (6 научных статей);
 — научные работы 2013–2018 года (30 научных статей);
 — научные работы 2018–2023 года (28 научных статей).

Тематический принцип позволил выделить несколько 
ведущих направлений в исследовании корпусной лингви-
стики:
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1. Исследования, посвящённые истории развития корпус-
ной лингвистики, её предмету, методологии и задачам. 
В период с 2004 по 2023 большинство работ, посвящён-

ных корпусным исследованиям в диахронии, представляют 
собой исторические очерки о становлении и развитии кор-
пусной лингвистики как самостоятельной отрасли языкозна-
ния, иногда с включением описания существующих класси-
фикаций лингвистических корпусов. При этом в каждой ра-
боте можно выделить определённый аспект, который указы-
вает на возможную сферу применения корпусных исследо-
ваний и собственно корпусов в последующие годы. 

Одна из первых работ была посвящена определению 
наиболее важных терминов, использующихся в корпусных 
исследованиях; автор предпринял попытку осветить акту-
альные методологические и технологические проблемы это-
го направления и представить несколько доступных иссле-
дователям корпусов и коллекций текстов [Лаврентьев 2004]. 
В дальнейшем исследователи анализируют диахронический 
аспект развития корпусной лингвистики, в частности, в од-
ной из работ представлен подробный очерк создания первых 
отечественных и зарубежных корпусов [Майорова 2017]. 

Особый интерес представляет работа К. П. Чилингаряна, 
в которой исторический очерк о развитии корпусной линг-
вистики представлен через призму анализа полемики между 
представителями разных научных направлений. Проведя 
комплексный сопоставительный анализ существующих кор-
пусов и сопутствующей научной литературы, автор заявляет 
о необходимости создания корпусных словарей и корпусных 
грамматик нового поколения; он также предлагает на рас-
смотрение читателей и научной общественности аргументы 
за и против обращения к корпусным технологиям в лингви-
стических исследованиях [Чилингарян 2021].
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2. Научные работы, описывающие потенциал корпусной 
лингвистики в языковедческих исследованиях.
На данный момент в отечественной лингвистике продол-

жаются теоретические дискуссии и практические исследо-
вания, направленные на совершенствование уже известных 
возможностей лингвистических корпусов и поиск новых 
техник и методик проведения филологических исследований 
разного характера (монолингвальных, билингвальных, по-
лилингвальных, компаративных одноязычных, сравнитель-
ных би- и полиязычных и т. д.). 

Цикл научных статей Л. Р. Комаловой посвящен исследо-
ванию письменной и устной речи, представленной в много-
язычных корпусах. Автор представляет результаты уникаль-
ных исследований на материале многоязычного корпуса 
МулТед (MulTed), содержащего корпусные данные 101 языка 
[Комалова 2019а, 2019b]. 
3. Исследования о возможности использования базы дан-

ных лингвистических корпусов в методике преподава-
ния родного и иностранного языков.
Начиная с 2015 года стали появляться работы, посвящен-

ные возможному применению корпусных словарей в про-
цессе преподавания родного и иностранных языков. Работа 
с корпусами разных типов в ходе преподавания иностран-
ного языка позволяет использовать электронный корпус 
иностранного языка на уровне высшей школы, в частности, 
Британский национальный корпус [Базарова 2015]. При гра-
мотной методической работе педагог может использовать 
функционал корпусной лингвистики для формирования кри-
тической грамотности студентов, опираясь на теорию дис-
курса [Миронова 2023]. 

Таким образом, анализ научной литературы по вопросу 
исследования основных понятий корпусной лингвистики, 
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структуры и функциональных возможностей лингвистиче-
ских корпусов, возможностей обращения к корпусным ис-
следованиям для совершенствования методики преподава-
ния родного и иностранного языков позволяет утверждать, 
что на современном этапе существующий массив научных 
исследований в области корпусной лингвистики посвящён 
в основном рассмотрению языковедческих вопросов посред-
ством обращения к национальным лингвистическим корпу-
сам. В то же время наблюдается определённая нехватка ме-
тодических работ, освещающих необходимость включения 
изучения национальных лингвистических корпусов в про-
грамму подготовки бакалавров и магистров.

Учебные дисциплины, освещающие историю развития 
корпусной лингвистики как самостоятельной отрасли язы-
кознания и принципы создания лингвистических корпусов 
разных уровней, присутствуют в учебных планах бакалавр-
ских магистерских программ по направлению “Лингвистика”. 
Локальный опыт разработки и преподавания курса “Введение 
в корпусную лингвистику” в магистратуре по направлению 

“Перевод и лингводидактика” в Брянском государственном 
университете привёл к осознанию необходимости практиче-
ской реализации полученных теоретических знаний в сфере 
корпусных лингвистических исследований. В результате по-
сле освоения теоретических аспектов, связанных с изучением 
истории возникновения и развития корпусной лингвистики 
в России и за рубежом, последовательного изучения структу-
ры лингвистического корпуса и возможностей его примене-
ния в практической работе переводчика и учителя иностран-
ного языка, слушателям курса предлагается выполнить ин-
дивидуальный исследовательский проект в рамках корпусной 
лингвистики. Энтузиазм преподавателя и стремление студен-
тов поделиться результатами своего исследования привели 
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к идее создания внутривузовских научных чтений, которые 
уже второй год подряд проводятся на факультете иностран-
ных языков в рамках месяца науки. Тематика исследователь-
ских проектов варьируется в зависимости от экстралингви-
стических факторов и индивидуальных предпочтений слу-
шателей. За два года существования внутривузовских науч-
ных чтений участники представили проекты, демонстриру-
ющие возможности использования данных исторического, 
диалектного, поэтического, мультимедийного корпусов 
в рамках Национального корпуса русского языка (НКРЯ) в де-
ятельности лингвиста-исследователя, переводчика и учителя 
иностранного языка, и проекты, раскрывающие особенности 
структуры и работы проекта Татоэба (Tatoeba), Националь-
ного корпуса польского языка (Narodowy Korpus Języka 
Polskiego), Американского национального корпуса (American 
National Corpus, ANC), корпуса немецкого языка Космас II (das 
Projekt COSMAS II), Хельсинского аннотированного корпуса 
(Ханко), Открытого корпуса (Opencorpora). Примечательно, 
что за выполнением исследовательского проекта и его успеш-
ной защитой последовал ряд студенческих научных статей, 
выполненных в рамках корпусных исследований и опубли-
кованных в журналах РИНЦ. 

В заключение, работа с лингвистическими корпусами на 
уровне высшей школы представляется очень перспективным 
и крайне актуальным видом исследовательской деятельно-
сти, потому что объём и содержание лингвистических кор-
пусов постоянно увеличивается, позволяя исследователям 
изучать ранее не изученные языковые аспекты. 
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Abstract
The paper is devoted to the investigation of the potential of 

linguistic corpus employment in national higher school. The aim 
of the study consists in attempting to systematize scientific works 
in the field of national corpus linguistics in the late two decades 
and in determining “problem” zones in terms of highlighting the 
potential of linguistic corpus employment for preparation of 
Bachelor and Master Course students majoring in linguistics. The 
author shares the results of the local experience involving work 
with the National Corpus of the Russian language and some 
foreign corpuses used in the course of delivering “Introduction to 
Corpus Linguistics” for students of the Master course program: 
there are the details of organizing lectures and seminars resulting 
in individual student mini-projects in the field studied and 
metho dology of arrangement of university scientific readings 

“Linguistic corpuses in interpretation and teaching”. 

Keywords: corpus linguistics, linguistic corpus, higher 
school, professional competences.
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Аннотация
Данное исследование посвящено рассмотрению принци-

пов интермедиальности как основы организации языкового 
образования в практике преподавания в высшей школе. Це-
лью исследования является систематизация имеющихся под-
ходов к пониманию феномена интермедиальности, а также 
выявление потенциала практической реализации её основ-
ных идей. Применение общенаучных методов анализа, син-
теза и обобщения позволило сформулировать практико-ори-
ентированные выводы относительно интермедиальности как 
движущей силы инновационных образовательных практик. 
Реализация идей интермедиальности в процессе преподава-
ния языковых дисциплин носит мультицелевой характер: она 
способствует интеллектуальному и культурному развитию, 
реализации творческого потенциала, совершенствованию 
умений говорения и письма на иностранном языке, развитию 
критического мышления и способности к анализу аутентич-
ной информации из разнообразных источников. Результаты 
исследовательской работы представлены в описании локаль-
ного опыта реализации идей интермедиальности на базе фа-
культета иностранных языков Брянского государственного 
университета имени академика И. Г. Петровского в процессе 
преподавания учебной дисциплины “Практика устной 
и письменной речи английского языка”. Материалы исследо-
вания могут быть использованы для дальнейшей разработки 
проблемы с учётом специфики языкового образования.
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Ключевые слова: интермедиальность, интермедиаль-
ная грамотность, цифровизация, языковое образование, про-
ектная деятельность, медиа.

Гуманитарная наука сегодня характеризуется стремле-
нием к междисциплинарности, а также формированию циф-
ровой культуры на фоне бурного развития технологий, что 
неизменно ведёт к поиску оригинальных методических ре-
шений и подходов к обучению. В этой связи особую актуаль-
ность приобретает рассмотрение интермедиальности как 
основы организации современного учебного процесса и ин-
терактивного обучения [Слепцова, Клименко 2017]. 

Идеи интермедиальности восходят к временам антично-
сти, но начинают активно развиваться в XX веке как теория 
синтеза и диалога искусств в литературе. Термин “интерме-
диальность” был предложен немецким ученым А. А. Хан-
сен-Лёве в 1983 г. [Hansen-Löve 1983]. Интермедиальность как 
специфическое направление изучения художественного тек-
ста определяется “во-первых, как особый способ организа-
ции художественного текста, во-вторых, как специфическая 
методология анализа и отдельного художественного произ-
ведения, и языка художественной культуры в целом” [Валова 
2018: 6] и изначально базируется на основе теории интертек-
стуальности. 

Однако заинтересованность учёных в этой проблеме и её 
активная разработка в последние десятилетия (Ю. Мюллер, 
И. Пэх, Й. Шретер, Р. Барт, Ю. Кристева, Г. А. Левинтон, Б. Валь-
денфельс, Э. Гуссерль, И. В. Арнольд, С. П. Шер, Н. В. Тишуни-
на, И. А. Азизян, И. В. Корецкая, И. Е. Борисова, Х. Шмидт, 
А. Г. Сидорова и др.), а также сложность и многогранность 
понятия “медиа” (интерпретации в системах разных концеп-
туальных направлений, разные уровни научного анализа, 
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постоянное техническое развитие [Назаренко 2018]) приво-
дят к тому, что понятийный объем термина “интермедиаль-
ность” сильно расширяется. Теперь интермедиальность рас-
сматривается на микроуровне как внутритекстовые связи 
разных искусств, а на макроуровне понимается как метапро-
странство культуры, взаимосвязь современных средств ком-
муникации [Klaus 2016; Седых 2008; Коврижина 2016].

Современная цифровая действительность превращает 
интермедиальность из взаимодействия художественных ко-
дов разных видов искусств в создание целостного полихудо-
жественного пространства и специфическую форму диалога 
культур. Сегодня она уже не считается научным приёмом или 
теорией, а видится как неизбежное следствие технологиче-
ского медиа-поворота [Загидуллина 2017]. Выделяемые не-
давно два магистральных направления исследований интер-
медиальности — интермедиальность в искусстве и интерме-
диальность в медиа — сегодня соединяются, что позволяет 
говорить о “динамичной картине взаимодействия разноо-
бразных медиа в меняющихся социальных и культурных 
контекстах” [Джумайло 2018]. 

В данной работе мы предлагаем рассмотреть потенциал 
интермедиальности в контексте иноязычного образования. 
В этом случае под интермедиальностью, обобщая результаты 
исследований М. В. Загидуллиной и И. O. Раджевски, мы по-
нимаем метапространство культуры, взаимосвязь современ-
ных средств коммуникации, в котором органично соединя-
ются медийная транспозиция (процесс создания медиапро-
дукта и процесс его перехода из одного вида искусства в дру-
гой) и медиа-комбинация (коммуникативно-семиотическая 
концепция объединения, по крайней мере, двух медийных 
форм: кино, театр, комиксы, компьютерные или звуковые 
искусства) [Rajewsky 2005].
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Говоря о процессе преподавания языковых дисциплин, 
необходимо отметить тот факт, что реализация идей интер-
медиальности носит мультицелевой характер: она способ-
ствует интеллектуальному и культурному развитию, реали-
зации творческого потенциала, совершенствованию умений 
говорения и письма на иностранном языке, развитию кри-
тического мышления и способности к анализу аутентичной 
информации из разнообразных источников. Именно поэто-
му организация процесса обучения с внедрением элементов 
интермедиальности и выполнение заданий, требующих по-
нимания и практического применения инструментов и он-
лайн-платформ по созданию средств наглядности, анализу 
и обработке информации, на разных этапах работы с язы-
ковым материалом являются эффективными образователь-
ными инструментами для достижения основной цели — со-
вершенствования умений устной и письменной речи сту-
дентов наряду с формированием цифровой культуры и раз-
витием общепрофессиональных цифровых навыков и ком-
петенций (базовые навыки работы с информационно-ком-
муникационными технологиями для совместной (команд-
ной) работы и общения, умения использовать интернет-бра-
узеры и облачные сервисы для просмотра, поиска, фильтра-
ции, организации, хранения, извлечения и анализа цифро-
вого контента, навыки использования файловых менедже-
ров) студентов языковых факультетов / вузов [Клименко, 
Слепцова 2021].

Ключевые идеи интермедиальности были положены 
в основу организации процесса обучения студентов 1 курса 
направления подготовки 44.03.05 (Педагогическое образо-
вание) в рамках дисциплины “Практика устной и письмен-
ной речи английского языка”. Реализация идей проходила 
в рамках изучения темы ЕДА (FOOD AND MEALS). На завер-
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шающем этапе работы над темой студентам было предложе-
но работать в микрогруппах для выполнения и презентации 
проекта. Cтуденты, последовательно продвигаясь от этапа 
к этапу и выполняя предложенные им задания, развивали 
и совершенствовали умения:

 — работать в команде;
 — правильно распределять роли, сферу ответственности 

и объем выполняемых заданий;
 — искать, анализировать, подбирать и компоновать необ-

ходимую информацию, работая с аутентичными источ-
никами на английском языке;

 — пользоваться набором цифровых инструментов и серви-
сов для создания опросов, обработки полученной инфор-
мации и её последующей визуализации для наглядного 
представления.
Проект FOOD AND MEALS: INTERMEDIAL PERSPECTIVES 

представлял собой проведение исследования в одной из трёх 
предложенных областей. Его суть состояла в том, что каждая 
подргуппа должна была представить, каким образом тема 
ЕДА раскрывалась / раскрывается в
1)  исполнительских видах искусства (кино / театр / музыка / 

танцы / ораторское мастерство);
2)  изобразительных искусствах (живопись / скульптура / 

архитектура / ремесло / граффити / фотография);
3)  литературе (поэзия / проза).

Так, на первом этапе студенты ознакомились с понятием 
проектной деятельности, основными этапами работы над 
проектом, разделились на микрогруппы и получили следу-
ющее задание: 

Choose one of the given areas to research:
 — The idea of Food and Meals in Performing arts: сinematography 

theatre, music, dance
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 — The idea of Food and Meals in Visual Arts: painting, drawing, 
printmaking, craft, sculpture, architecture, ceramics, photogra-
phy, graffiti

 — The idea of Food and Meals in Literature: novels, poetry, short 
stories
Таким образом, мы видим, что идея интермедиальности 

в рамках изучаемой темы имеет логическую иерархическую 
упорядоченность, реализуясь на разных уровнях посред-
ством представления конкретных примеров на основе прин-
ципа “от общего к частному” (рис. 1):

Рисунок 1. Иерархический характер реализации идей 
интермедиальности при изучении темы FOOD AND MEALS

Вторым этапом работы стал поиск необходимой инфор-
мации в рамках выполняемого проекта. Студентам было 
предложено найти по 3–4 примера из обозначенных обла-
стей исследования и представить аутентичный материал, 
иллюстрирующий всеобъемлющий охват и проникновение 
темы в самые разные виды медиа:
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Search the Internet and other resources for necessary information:
 — Select 3–4 examples according to the area of your research.
 — Present authentic materials to prove your examples: screen-

shots or short videos; photos and images of paintings, drawings, 
illustrations for literary works; extracts with food and meals 
descriptions, etc.

 — Make comments on each example: the period of creation, pecu-
liarities of style, types of food and meals presented and the way 
of their presentation in a film / play / piece of literature / etc.
На третьем этапе перед студентами стояла задача при-

думать несколько вопросов и провести опрос среди учебных 
групп разных курсов. Опрос был направлен на выявление 
уровня осведомлённости студентов о понятии интермеди-
альности и широты их кругозора относительно темы ЕДА и её 
представления в разных медиа. 

На данном этапе задание было сформулировано следу-
ющим образом:
 — Prepare a questionnaire of 3 questions based on the information 

from your area of research to find out how well-informed the 
first / second / third-year students are about the ideas of inter-
mediality; whether they can give any examples to illustrate the 
Food and Meals topic in Cinematography / Visual Arts / Litera-
ture; whether they find such examples (elements of intermedial 
analysis) relevant and useful for studying the topic and why.

 — Carry out a poll using Google Forms.
 — Present the results you will get in visual format using: 

Piktochart: https://piktochart.com/templates/infographics/
RenderForest: https://www.renderforest.com/#Videos
Заключительным этапом работы было представление 

каждой из микрогрупп проекта в формате презентации 
с включением аудио- и видеоэлементов и его последующее 
обсуждение:



144

Магия ИННО | Том 6, № 2

Prepare a presentation. In your speech dwell upon: 
 — the problem under research;
 — the materials you’ve found;
 — the results of the poll;
 — draw conclusions speaking about the experience gained, ben-

efits for better understanding the topic, perspectives for future 
research, etc.
Таким образом, внедрение идей интермедиальности 

в процесс преподавания языковых дисциплин способствует 
практической реализации принципа междисциплинарности; 
развивает умения студентов находить интересную, необыч-
ную информацию в процессе работы с различными аутен-
тичными медиа, проявлять творческий и нестандартный 
подход к её представлению; помогает овладеть цифровыми 
компетенциями и грамотностью.
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Abstract
This research is devoted to the consideration of the princi-

ples of intermediality as the basis for the organization of lan-
guage education in university teaching practice. The purpose of 
the study is to systematize the existing approaches to under-
standing the phenomenon of intermediality, to identify the po-
tential for its practical implementation. The use of general sci-
entific methods of analysis, synthesis and generalization made 
it possible to formulate some practice-oriented conclusions de-
fining intermediality as a driving force of innovative education-
al practices. The implementation of the ideas of intermediality 
is multi-purpose: it contributes to intellectual and cultural de-
velopment, creative potential, improvement of speaking and 
writing skills in a foreign language, development of critical think-
ing, etc. The results of the research are revealed in the descrip-
tion of the local experience of implementing the ideas of inter-
mediality while delivering the course “English Speech Practice” 
in I. G. Petrovsky Bryansk State University. 

Keywords: intermediality, intermedial literacy, digital trans-
formation, language education, project work, media.
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Аннотация
Тема настоящей статьи — формирование базовых линг-

вистических понятий у студентов, изучающих иностранный 
язык на основе грамматико-переводного метода. Предмет 
исследования — влияние языковой рефлексии на результаты 
обучения иностранному языку. Грамматика и языковые пра-
вила являются неотъемлемой частью начального этапа обу-
чения, при объяснении теории преподаватель не может 
обойтись без базовой лингвистической терминологии (на-
пример: подлежащее, сказуемое и т. д.). Автор доклада на 
своём опыте не раз сталкивался со следующим препятстви-
ем: студенты не понимают теоретическую часть в связи 
с пробелами в знании грамматики родного языка. В ходе 
практической работы со студентами автор доклада составил 
материалы, которые помогают за несколько занятий вспом-
нить школьную программу русского языка. Выводы: знания 
грамматики родного языка являются фундаментом для эф-
фективного обучения и сравнения между языками. Матери-
алы: работы студентов подготовительных курсов ВАВТ и Мо-
сковского государственного университета имени М. В. Ломо-
носова, собранные в течение 2021–2023 гг., а также практи-
ческий опыт докладчика в сфере преподавания арабского 
языка.
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Ключевые слова: преподавание иностранного языка 
в неязыковых вузах, арабский язык как иностранный, общая 
лингвистическая подготовка, грамматико-переводной метод 
преподавания иностранных языков, рефлексия языка, эф-
фективное усвоение иностранных языков.

Целью настоящего исследования является повышение 
качества преподавания иностранных языков в рамках грам-
матико-переводного метода студентам неязыковых вузов, 
которые повышают свою квалификацию и сели за учениче-
скую скамью вновь после перерыва в обучении. Как правило, 
речь идет о людях, уже получивших первое образование, 
язык им нужен в практических целях в связи с переездом 
в другую страну или с необходимостью повысить квалифи-
кацию. Сложность в работе с такими студентами заключает-
ся в том, что они в большинстве своём забыли школьную 
программу и давно не сталкивались с абстрактными обла-
стями знаний. Восприятие и понимание грамматического 
материала изучаемого языка становится для них трудной 
задачей, так как нет сравнительной базы родного языка, ко-
торая стала бы точкой опоры для студента.

Во многих исследованиях, написанных ранее на тему пре-
подавания иностранных языков и грамматико-переводного 
метода, авторы так или иначе отмечают важность усвоения 
студентом универсальных принципов изучения иностранного 
языка, а также важность анализа прошлого языкового опыта 
студента для его дальнейшей проекции на новый материал. 
Авторы также подчеркивают пользу грамматико-переводно-
го метода в преподавании иностранного языка, однако прин-
ципы обучения не разбираются отдельно, и нет объяснения, 
как именно анализировать имеющийся языковой опыт и при-
менять его на практике. Не удается также найти упражнения 
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или какие-либо иные практические способы, которые помог-
ли бы повысить уровень языковой рефлексии учащихся.

Так, в [Milawati 2019: 187–189] автор отмечает, что пони-
мание письменной речи улучшается за счёт практики пере-
вода на занятиях. Поскольку учащиеся склонны анализиро-
вать, проводя параллели с родным языком, они быстрее по-
нимают текст, а также усваивают грамматические правила.

Эффективные результаты грамматико-переводного ме-
тода, а также роль лингвистической базы подчеркивает и в 
[Milan 2019: 1–28]. В исследовании говорится, что первый блок 
обучения должен состоять из изучения и повторения грамма-
тических правил, при этом метод грамматического перевода 
имеет наибольшую продуктивность. Использование перевода 
позволяет изучить правила на основе родного языка, а также 
закрыть пробелы в лексическом знании. Скорость восприятия 
информации на английском языке (или же на любом другом 
иностранном языке) постепенно увеличивается, что позволя-
ет на следующих этапах переходить к более узким темам.

Настоящее исследование возникло на базе личного опыта 
автора статьи. В течение двух лет преподавания арабского 
языка на подготовительных курсах ВАВТ сотрудникам Мини-
стерства экономического развития, а также людям, которым 
нужен арабский для повышения квалификации, стало понят-
но, что необходимо уделить время на повторение базовой 
школьной грамматики. Все студенты курса были старше 30 лет, 
они давно окончили школу и институт, сдали все экзамены 
и покинули ученическую скамью 5 и более лет назад. После 
долгого перерыва они снова приступили к учебе, выбрав слож-
ный восточный язык. Программа преподавания арабского 
языка на данных курсах строится на базе грамматико-пере-
водного метода. После двух месяцев обучения слушатели кур-
са ВАВТ не продемонстрировали ожидаемых результатов, ко-
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торых обычно достигают студенты, поступившие по оконча-
нии школы в Институт стран Азии и Африки МГУ спустя то же 
время. Такая разница возникла в связи с рядом причин, пер-
вой из которых нужно назвать нехватку времени на выполне-
ние домашнего задания слушателям ВАВТ, так как они совме-
щают учебу с работой, а также невосприимчивость слушателей 
ВАВТ к объяснению теоретического материал в связи отсут-
ствием лингвистической базы родного языка.

Так, на уроках русского языка школьники учатся разбирать 
предложение на синтаксические члены, выделяют части речи, 
анализируют средства словообразования, средства вырази-
тельности, разбирают слова на морфемы, выделяют основу 
слова и т. д. Все эти знания необходимы для сдачи итоговых 
экзаменов, в том числе ЕГЭ для поступления в высшее учебное 
заведение, поэтому они актуализированы в памяти школьни-
ков. После сдачи экзаменов эти знания уходят в пассив, так 
как не востребованы в повседневной жизни. При возобновле-
нии обучения на курсах иностранного языка эти знания край-
не необходимы, так как они являются основой для сравнения 
и лучшего усвоения нового материала. Их нужно заново акту-
ализировать, на что уйдет немного времени, достаточно перед 
введением новой грамматической темы дать упражнение на 
базе родного языка студентам для того, чтобы озадачить их 
и придать значимость объясняемому языковому явлению.

Язык является гетерогенной системой, то есть он состоит 
из подсистем, которые не могут функционировать отдельно 
и являются частями единого целого. Подсистемы языка — на-
зывают уровнями. Основные уровни языка:
А) Фонетический
Б) Морфемный
В) Лексический
Г) Синтаксический
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Чтобы понять сложность этой системы, нужны упражне-
ния, показывающие проблемы, с которыми студент сталки-
вается на каждом из уровней языка. Далее мы приведем при-
меры упражнений, которые помогут решить ту или иную 
задачу.
I.  Фонетический уровень
а) Прочитайте следующие пары фонем и ответьте, по како-

му признаку (признакам) они отличаются друг от друга:
П — Б, Г — К, Ж — Ш, Г — Х, Т — Ц, Д — Т,  

Г — Д, М — К, Р — Л, И – Ы.
Упражнение а) призвано обратить внимание студентов 

на то, что каждая фонема обладает определённым набором 
признаков, при изменении хотя бы одного из которых фоне-
ма меняет своё качество. Так же и в иностранном языке мы 
не можем заменять признаки фонемы, иначе речь получит-
ся нечеткой и непонятной для слушателя.
б) Сравните следующие пары слов:

Лук — сук, бук — бак, мак — лак, лак — рак, почка — бочка, 
дочка — точка, гора — кора, грот — крот, шагал — шакал, 
кость — гость, пальцы — пяльцы, нос — нёс, пыл — пил, лы-
сый — лисий, воз — вёз.

Упражнение б) обращает внимание студентов на то, что 
фонемы несут смыслоразличительную функцию, поэтому 
замена даже одной фонемы в слове ведет к кардинальному 
изменению смысла, мы получаем новое слово. В иностран-
ном языке происходит то же самое, поэтому так важно при-
кладывать усилия в работе над произношением.
в) Обратите внимание на изменение значения слов при 

изменении ударения:
Бел́ки — белки,́ бер́егу — берегу,́ бол́ьшая (сравнительная 

степень) — больша́я, гво́здик — гвозди́к, до́рог — доро́г, ма́ло 
(по количеству) — мало́ (по размеру), ме́ла — мела́.
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Упражнение в) обращает внимание студентов на то, что 
ударение так же является инструментом изменения смысла. 
Это упражнение очень важно для изучения арабского языка, 
где гласные противопоставлены друг другу по долготе. Рус-
скоязычные студенты, как правило, игнорируют этот при-
знак и заменяют краткий гласный долгим и наоборот, не 
придавая этому большого значения. После анализа роли уда-
рения в русском языке и сравнения его с долгим-кратким 
гласным в арабском, студенты читают и произносят слова 
с большей точностью и сами исправляют себя, когда допуска-
ют ошибки в гласных.
II.  Морфемный уровень
а) Прочитайте следующее предложение и попытайтесь уга-

дать его смысл:
“Гло́кая ку́здра ште́ко будлану́ла бо́кра  

и курдя́чит бокрёнка”
Данное предложение создано для иллюстрации того, что 

многие семантические признаки слова можно понять из его 
морфологии. Цель упражнения а) показать насколько важна 
морфология, растождествить семантику слова и морфологи-
ческие показатели, чтобы студент увидел их значение в от-
рыве от лексики.
б) Прочитайте следующие предложения и объясните зна-

чение слов, выделенных курсивом:
Поэтому там Вы можете отдыхать в любое время года.
Но надо стараться жить и быть счастливым здесь и сейчас.
В итоге та семья оказалась мне ближе.
Это семья, которая оказалась мне ближе.
Я посмотрел то видео вчера и остался под впечатлением.
Это была самая кассовая комедия в истории на тот момент.
Посмотрите на те же предложения после произведенных 

изменений. Почему при замене указательных местоимений 
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и наречий данные предложения перестали быть граммати-
чески правильными или же поменяли свой смысл?

Поэтому здесь Вы можете отдыхать в любое время года.
Но надо стараться жить и быть счастливым там и сейчас.
В итоге это семья оказалась мне ближе.
Эта семья, которая оказалась мне ближе.
Я посмотрел та видео вчера и остался под впечатлением.
Эта была самая кассовая комедия в истории на то момент.
Упражнение б) показывает, что такие слова, как Здесь, 

Там, То, Тот, Это, Этот, Эта, Та нельзя считать взаимоза-
меняемыми. В проведённых контекстах замена слова на дру-
гое неизбежно влекло за собой либо изменение смысла, либо 
нарушение грамматической правильности предложения. 
Студент также обращает внимания, что слова относятся 
к разным частям речи.
III.  Лексический уровень
а) Прочитайте следующие словосочетания и посмотрите на 

различия значений слов “ключ” и “тихий” в зависимости 
от контекста:
родниковый ключ, ключ от дома, скрипичный ключ, 
ключевые слова;
тихий голос, тихий нрав, тихая езда, тихая погода, 
тихое дыхание.
Упражнение а) иллюстрирует явление полисемии на при-

мере слов Ключ и Тихий. Как результат студент будет внима-
тельнее изучать словоупотребление и оттенки значений лек-
сем в иностранном языке, видя всю сложность и многознач-
ность слов в русском языке.
б) Подберите синонимы к слову Большой, а после сравните 

Ваш ответ со списком, проведённым ниже:
высокий, хороший, важный, великий, огромный, силь-

ный, крупный, широкий, добрый, длинный, прекрасный, глу-
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бокий, значительный, яркий, взрослый, замечательный, здо-
ровый, толстый, мощный, существенный, видный, многочис-
ленный, внушительных размеров, ценный, космический, 
отличный, бесконечный, заметный, выдающийся, велико-
лепный, гигантский, могучий, громадный, немалый, солид-
ный, обширный, просторный, исключительный, чудовищ-
ный, фундаментальный, грандиозный, лошадиный, величай-
ший, порядочный, колоссальный, чувствительный, массив-
ный, бесчисленный, масштабный, чрезмерный, объёмный.

Упражнение б) показывает, как разнообразен и богат 
язык, как много способов, которые передают одно значение, 
придавая ему разные оттенки. Часто студенты не задумыва-
ются об этом, когда говорят на родном языке.
IV.  Синтаксический уровень
a) Обратите внимание на порядок слов в предложении и ис-

правьте его на грамматически верный:
 — Я гладил кошку чёрную.
 — Пошел гулять в лес зеленый я.
 — Я в кабинете моём моим другом верным с говорю.

Упражнение а) показывает, что в русском языке есть пра-
вила, диктующие определённый порядок слов: так прилага-
тельное предшествует существительному, то же самое каса-
ется и предлога — предлог стоит перед существительным, 
которым он управляет. Однако нужно отметить, что порядок 
слов, принятый в русском языке, не является универсальным 
и может отличаться, поэтому при переводе мы руководству-
емся тем порядком слов, который характерен для того или 
иного языка.

Мы привели небольшое количество заданий, которые на-
талкивают обучающихся на размышления. Нужно отметить, 
что цель этих упражнений — помочь взрослым студентам, 
которые начинают или возобновляют изучение иностранно-
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го языка, вспомнить школьную программу и развить рефлек-
сию родного языка. Школьная база поможет им лучше усва-
ивать правила нового языка, объяснения не будут проходить 
впустую, так как метод аналогии — сильный и эффективный 
способ обучения. В ходе практических занятий на курсах 
ВАВТ было зафиксировано существенное улучшение в каче-
стве усвоения нового материала и последующего его воспро-
изведения студентами, прошедшими предварительную под-
готовку на базе проведённых упражнений. Многие языковые 
явления, которые казались им незначительными, приобрели 
смысл и вес, обучающиеся увидели, как пренебрежение теми 
или иными языковыми тонкостями заводят их в тупик и ме-
шают точно переводить, понимать смысл сказанного, а также 
доносить своё собственное сообщение без искажений.

Настоящее исследование требует дальнейшего продолже-
ния и усовершенствования предложенных упражнений, а так-
же увеличения их количества. Проблема преподавания ино-
странного языка на курсах повышения квалификации стоит 
перед многими учебными заведениями, желание изучать 
иностранные языки растет и необходимо повышать эффек-
тивность усвоения иностранного языка для студентов всех 
возрастов. Для этого необходимо развитие языковой интуи-
ции, языкового прогнозирования и повышение уровня реф-
лексии родного языка с помощью упражнений такого рода.

Список литературы:
1. Milan, Mylene. C. 2019. English Speaking Anxiety: Sources, Cop-

ing Mechanisms, and Teacher Management. PUPIL: International 
Journal of Teaching, Education and Learning 5(2). 01–28.

2. Milawati, M. 2019. Grammar Translation Method: Current Practice 
in EFL Context. Indonesian Journal of English Language Teaching 
and Applied Linguistics, 4(1). 187–196.



158

Магия ИННО | Том 6, № 2

3. Shliakhtina, Olena S., Kyselova, Tetiana V., Mudra, Svitlana V., Ta-
lalay, Yuliya O., & Oleksiienko, Alla V. 2023. The effectiveness of 
the grammar translation method for learning English in higher 
education institutions. Revista Eduweb, 17(3). 134–145.

Сведения об авторe:
Шалкинская Арина Юрьевна, аспирант, 
МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия;  
email: arina235885@yandex.ru;  
ассистент по преподавательской работе, Центр 
преподавания арабского языка для иностранцев, 
Катарский университет, Доха, Катар;  
email: a.Shalkinskaia@qu.edu.qa

THE ROLE OF BASIC LINGUISTIC CONCEPTS KNOWLEDGE 
IN THE STUDY OF FOREIGN LANGUAGES
Arina Yu. Shalkinskaia
Postgraduate Student, Lomonosov Moscow State University, Moscow, 
Russia; email: arina235885@yandex.ru;  
Teaching Assistant, Arabic for Non-Native Speakers Center, Qatar 
University, Qatar;  
email: a.Shalkinskaia@qu.edu.qa

Abstract
The topic of this article is the formation of basic linguistic 

concepts among students studying a foreign language based on 
the grammatical-translation method. The object of the study is 
the influence of native language reflection on the results of 
teaching a foreign language. The author of the report has repeat-
edly encountered the following obstacle: students do not under-
stand the theoretical explanation due to gaps in their knowledge 



А. Ю. Шалкинская

of the grammar of their native language. The author of the article 
compiled materials that help to recall the Russian language 
school program in just a few lessons. Conclusions: knowledge of 
native language grammar is a necessary basis for effective learn-
ing and comparison between languages. Materials: students’ 
works collected during 2021–2023, as well as the practical expe-
rience of the author in the field.

Keywords: teaching a foreign language in non-linguistic uni-
versities, Arabic as a foreign language, basic linguistic knowledge, 
grammar-translation method of teaching foreign languages, lan-
guage reflection, effective acquisition of foreign languages.
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Abstract
This research investigates employing contrastive analysis (CA), 

text analysis (TA), error analysis (EA) and advanced technology for 
helping Palestinian Arab Muslim students in Israel to write their 
final projects, research articles (RAs). They face tremendous diffi-
culties in writing their final research papers, especially providing 
a theoretical background because they lack adequate proficiency 
in English and the experience of writing research papers in their 
first language. In the context of this study, they should paraphrase, 
summarize, analyze and synthesize information from different 
sources, linking scholarly research to previous work in the same 
discipline and expressing their own voices in the text. Analyzing 
all of the required written assignments and the final version of 
their research papers shows that these students have improved 
their writing academic skills slightly. Results indicate the need for 
intensive practice to help these students acquire the necessary 
academic skills for writing research articles in English.

Keywords: contrastive analysis, error analysis, research pa-
pers, text analysis. 

Introduction
In general, academic writing is challenging for non-native 

speakers since they have to master content, organization, purpose, 
audience, grammar, vocabulary, and mechanics such as punctua-
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tion and spelling [Ahmed 2010] to produce syntactically accurate, 
semantically acceptable and culturally appropriate texts. Re-
search shows that the most common errors among Arab learners 
of English stem from first language interference, which include 
three categories: syntactic, semantic and cultural [AbiSamara 
2003]. The syntactic category refers to grammatical errors and 
mechanics (spelling, capitalization, and punctuation). Arab col-
lege students of English not only transfer the stylistic features of 
Arabic as their first language [AbiSamara 2003] but also cultural 
modes of thinking [Ahmed 2010] that stem from the Arabic-Is-
lamic culture, which promotes collectivism and unity of belief. 

Many studies investigated problems that Arab learners of 
English encounter, including Palestinians and revealed difficulties 
on sentence, paragraph and text levels. For example, at the sen-
tence level, they tend to write long sentences, repeat themselves 
and use presentation and elaboration to persuade the reader, us-
ing semantic and phonological parallelism [Monassar 2014].

Producing well-written, cohesive and clear paragraphs pos-
es another challenge for Arab students. They find it difficult to 
provide good topic sentences, supporting details, using the ap-
propriate cohesive devices, and including concluding sentences 
in English [Ahmed 2010]. 

Similarly, Arab EFL students face tremendous difficulties in 
creating high quality, logically developed, well written, and co-
hesively organized research papers and articles [Altikriti 2022]. 
Research results show that Arab students lack the necessary skills 
such as paraphrasing, summarizing, synthesizing information 
from different sources, and including their voice to relate it to 
the argument of researchers in their researched topic. They also 
tend to ignore the guidelines in terms of in-text citations and the 
reference list at the end of the paper [Chaleila and Garra-Alloush 
2019].
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Contrastive analysis, text analysis and error analysis are em-
ployed to help these students overcome the tremendous difficul-
ties they encounter when writing research papers in English.

Contrastive analysis
Contrastive analysis is used to identify linguistic difficulties 

in acquiring another language, which are derived from the dif-
ferences between the learner’s native language and the target 
language [Lennon 2008]. Since research studies show that most 
Arab students’ errors are due to mother-tongue interference, 
contrastive analysis is a relevant approach in this context, aiming 
to help them understand the differences and similarities of sen-
tence structure in the two languages and L1 transfer. 

Contrasting both languages is significant in teaching the tar-
get language since it benefits learners in understanding the dif-
ferences between the basic grammars of the two languages and 
reminds them from time to time that they make mistakes because 
of the influence of their mother tongue, which works differently 
from the second language they are learning. 

Text Analysis
Text analysis refers to analyzing the structure of the text in 

terms of paragraphs and sentences, highlighting the functions 
of cohesive devices for producing cohesive clear texts and aiming 
to reduce features of Arabic stylistics mainly repetition and elab-
oration. In addition, analyzing the structure of research articles 
aims to acquaint the students with the importance of using an 
unbiased language and developing arguments.

Error Analysis
Error analysis is defined as “the process of determining the 

incidence, nature, causes and consequences of unsuccessful lan-
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guage” [James 2013: 2]. It is used to study learners’ errors, indi-
cating sources of errors and making inferences about the lan-
guage learning process. It helps writing instructors and learners 
as well. The former can learn more about the complexity of the 
writing process of their learners, and the latter become con-
sciously aware of their mistakes. 

Adopting advanced technology
Technology has been the trend in education in the twen-

ty-first century. It is defined as “the appropriate mix and use of 
face-to-face instructional methods and various learning tech-
nologies to support planned learning and develop subsequent 
learning outcomes” [Lim and Morris 2009: 283]. It shifts the 
focus from teacher-centered to more learner-centered class-
rooms.

Instruction
Classroom instruction plays an important role in dealing 

with errors. Therefore, EFL instructors are responsible for adopt-
ing, modifying, or developing remedial materials and techniques 
to minimize the learners’ errors by engaging them in doing ex-
ercises to improve their writing abilities. 

Writing goes through several developmental processes and 
requires special attention to learning and teaching from early 
stages. Hence, instruction is carried out gradually to help Pales-
tinian Arab EFL students overcome the above-mentioned chal-
lenges, diagnose and identify their errors, adopting contrastive 
analysis, text analysis and error analysis. For example, contras-
tive analysis takes place in the first session by presenting texts 
in Arabic and English. Students work in small groups to indicate 
the structure of both texts, pinpointing similarities and differ-
ences. Highlighting the differences in terms of the structure of 
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research articles and the use of unbiased language and argument 
development follows. 

Text analysis includes paragraph structure and development, 
emphasizing the function of the topic sentence, supporting de-
tails and the conclusion, aiming to reduce repetition and elabo-
ration. To facilitate the task, worksheets that include some spe-
cific questions about the texts in terms of sentence structure and 
paragraph development are provided. Then, practice includes 
comparing their drafts with analyzed samples. 

Error analysis is employed frequently to study learners’ er-
rors and to make inferences about the language learning process. 
Therefore, it starts with collecting the students’ mistakes from 
the first draft, categorizing them and posting the file in Moodle 
to work on them in class, including those that stem from first 
cultural interference that obstruct meaning. Later on, the learn-
ers are asked to underline all of the sentences in the samples of 
writing given to them that include subordinators such as when, 
although, as soon as, etc. In other incidents, they are reminded to 
use the comma in complex sentences, separating the two clauses 
if the sentence starts with a subordinate. 

Literature review shows that Arab EFL students struggle to 
create cohesive texts. Therefore, error analysis sheets include an 
additional category, cohesive devices (CD), to remind them of the 
functions of the CDs categories like addition (in addition, more-
over and furthermore) and contrasting (however, in contrast, 
while and whereas). To acquaint the learners with the importance 
of CDs, they work in pairs or small groups using Padlet to analyze 
texts downloaded from Moodle.

Following the standard academic conventions when writing 
their research articles is extremely challenging because they 
lack the necessary language proficiency and academic skills. 
Paraphrasing, summarizing, analyzing and synthesizing infor-
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mation from other sources pose another difficulty. They tend 
to rely on only one or two sources for developing arguments, 
facing difficulties in synthesizing information from different 
sources and including their voices. Besides plagiarism and 
patchwriting, students do not follow integral and non-integral 
citation rules consistently. They may include the author’s full 
name and delete the year of publication, the page number of 
the direct quote, or the quotation marks. Therefore, text anal-
ysis is employed to acquaint these students with the rules of 
citation. 

Modeling paraphrasing sentences is the first step. Then, the 
students sit in small groups to paraphrase sentences and para-
graphs. Similarly, modeling summarizing takes place in class. 
Engaging students in summarizing other paragraphs follows. At 
a later stage, they practice summarizing two paragraphs in class 
by working in pairs and sharing their summaries with other pairs. 
They are given time to revise their summaries, following the feed-
back from other pairs. The final stage is sharing their summaries 
using Padlet. 

Learners follow the same path for synthesizing, which starts 
with giving many examples before requiring the students to syn-
thesize information from different sources. Choosing at least 
three sources that discuss the same issue is the first step. It starts 
with highlighting the targeted information in one article and 
finding similar information in the second article. At this stage, 
they combine the common pieces of information from the two 
sources and continue to do the same with the third source. After 
combining similar issues and information, training includes 
highlighting differences in authors’ arguments using another 
color to help learners include opposing ideas for developing their 
arguments and to add their voices, using the right verbs and ex-
pressions.
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Conclusion
In conclusion, despite practicing intensively in class and em-

ploying CA, TA, and EA, students do not make significant progress 
in writing RAs as they are required. They should improve their 
language proficiency before taking such a course. In addition, in-
struction should be extended to two semesters and should be 
carried out gradually, providing many opportunities for practice.
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Abstract 
The Massive Open Online Course (MOOC) system emerged 

as a practical and validated academic solution for individuals and 
institutions. Acknowledging the demand, Qatar University (QU) 
developed the first Arabic course for non-native speakers (Ar-
MOOC) on edX in 2022. ArMOOC demonstrated a significant de-
mand for online language learning, attracting over 32,000 par-
ticipants [Al-Hamad and Ibrahim n.d.]. This paper aims to ad-
dress the following key questions regarding the integration of 
the Arabic course on edX: How does this course align with the 
Common European Framework of Reference for Languages 
(CEFR) standards? Can integrating the course enhance the 
achievement of learning outcomes (LOs)? What is the optimal 
approach to integrating the course within the curriculum? What 
design challenges need to be considered to effectively achieve 
the course goals?

Keywords: AFL (Arabic as a Foreign Language), Arabic, Ar-
MOOC, MOOC.

Introduction
The COVID-19 pandemic has brought about significant 

changes in various aspects of our lives, particularly in the realm 
of education. With the emergence of e-learning as a vital lifeline, 
our educational system was saved from complete collapse. 

In response, MOOCs became an integral part of HE and 
“branded as the tool for ‘innovative disruption’ that will improve 
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education” [Zaremohzzabieh 2022: 1]. MOOCs are available to 
a large and diverse audience, cover various subjects and are 
open to anyone without strict prerequisites. This flexibility in 
learning schedules, often including interactive elements, de-
pends on the course design, and may provide certificates upon 
completion. 

A LMOOC (Language MOOC) specifically presents an effi-
cient method for acquiring or improving language proficiency. 
This approach combines the convenience of online learning with 
well-organized and engaging language courses especially for 
xMOOCs (Extended MOOCs), where it provides clear language 
instruction and a sequence of activities based on a structured 
curriculum usually aligned with a language framework (e.g. 
CEFR). Yet, one can suggest that LMOOC has a long way to go for 
improvements and to better its practices and effectivity [Sokolik 
2014].

Methodology
This initial study applies the Content Analysis to the data in 

order to address the first question of LOs alignment with descrip-
tors of CEFR. Analyzing the records of the learners’ performance 
and other data will give indications to the achievement of LOs. 

In order to ensure a significant contribution to achieving the 
course LOs, the second question will examine to which extent it 
followed the ADDIE model of instructional design (Analyze, De-
sign, Develop, Implement and Evaluate) as our selected e-didac-
tic approach and instructional design model. ADDIE has been 
tested for various MOOCs and proved its success and popularity 
[Buchem and Okatan 2021: 250].

As for the third and fourth questions, they will qualitatively 
evaluate and discuss the suggested approaches to integrating 
course 
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Arabic on MOOC
Arabic is the official language of 22 countries, the native lan-

guage of over 400 million people, and the religious language of 
approximately two billion people. This fact coincides with a 
growing international demand, especially given the unprece-
dented demand for learning and teaching Arabic after 9/11 
[Abu-Melhim 2014]. 

The Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization 
(ISESCO) pointed out the need for “developing the teaching meth-
odologies of Arabic in a non-Arab context” (ISESCO 2009: 16–17). 
Due to the geopolitical challenges in the region in recent years IS-
ESCO has and has devoted more resources to use “educational tech-
nologies and multimedia in teaching Islamic education and Arabic 
for non-Arabic speakers” (ISESCO 2015: 25).” [Al-Hamad 2017: 7]. 

Qatar reacted to this need and call through many policies 
and legislations, which promote the use of Arabic in a country 
where the Arabic speaking communities do not make a majority 
[Al-Hamad 2017: 8–9]. In addition, Qatar invests in promoting 
Arabic language and culture via various platforms, including con-
tributing to meeting some of the international demand on learn-
ing Arabic as a second language [Al-Hamad 2017: 7]. 

The above presented the first phase in ADDIE (i.e. Analysis) 
where the examination of the gap in available AFL resources 
clearly highlighted the need for reliable standardized e-learning 
tools. It also underscored the demand from the precisely defined 
target audience. As a result, QU actively engaged in this project, 
identifying the essential resources, content, infrastructure, and 
expertise needed to address this need.

Didactic Approach 
In a relatively early work, Maggie Sokolik suggested a few 

guidelines for a successful LMOOC, including the engagement 
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and interaction but not limited to that, but by ‘Making the Mas-
sive Human(e)’, where she repeatedly insisted on the human in-
volvement in all levels of LMOOC delivery (pre, during and post) 
[Sokolik 2014]. 

Therefore, prior to moving into the design and develop-
ment phases of ArMOOC it is important to recognize that 
MOOCs is largely based on a Content and Language Integrat-
ed Learning (CLIL) approach to language teaching, which is a 
very common approach using MOOCs and the didactic princi-
ples of the integration of digital technologies [Richards and 
Rodgers 2014: 116–138; Zubkov 2022]. Yet, MOOCs employ 
various pedagogical methods, spanning from a collection of 
videos to more immersive approaches that mimic a conversa-
tional learning experience. The xMOOC is expected to include 
well-structured knowledge-checks, cultural insights, prob-
lem-solving activities, a variety of assessment tools, and feed-
back mechanisms.

ArMOOC represented a good learning solution that align 
learning objectives with the Pre-A1  defined in CEFR, the 

“Pre-A1 represents a “milestone” halfway towards Level A1, 
a band of proficiency at which the learner has not yet acquired 
a generative capacity, but relies upon a repertoire of words and 
formulaic expressions” [Council of Europe 2020: 243]. 

The instructional and testing strategies of ArMOOC were 
linked to course objectives in a logical sequence that enable 
learners to acquire skills and knowledge. Therefore, firstly, the 
instructor demonstrates the process and explains to learners 
what to expect, show another video of a dialogue while learner 
watches and comment on it, then allow learner to have a go 
through knowledge checks aligned with the LOs, the instructor 
gives up his active role to the learner and offers support and 
feedback when needed. 
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The design of ArMOOC considered several key instructional 
principles, including:
1. The nature of the course as a ‘Self-Study’ ‘Self-Pace’ course: 

ArMOOC offers well-explained materials through a semi-
guided approach. Learners can progress at their own pace 
trusting they reach the LOs following a well-timed course, 
which has been carefully pre-planned. English serves as the 
medium language of instruction to enhance accessibility.

2. Simplification and Diglossia: Recognizing the linguistic 
feature of diglossia in Arabic, as highlighted by Charles 
Ferguson [1959], ArMOOC has chosen to focus on ‘faṣīḥa’ 
a simplified version of Arabic, or ‘Educated Spoken Arabic’ 
as the linguistic basis. On another account, a Romanized 
Arabic script was used to enable learners to access dialogues 
and other material, while learning Arabic alphabet. 

3. Intensification: ArMOOC incorporates knowledge checks 
and assessments at various points to reinforce learning and 
ensure comprehension, 

Pedagogical Approach 
By integrating multiple LL approaches in ArMOOC, a course 

can cater to the diverse needs and preferences of learners, mak-
ing LL engaging and effective. These LL approaches include:
1. Communicative Approach: Emphasizing real-life communi-

cation and language use [Richards and Rodgers 2014: 83–116], 
ArMOOC is organized around various themes, situations or 
scenarios that learners are likely to encounter. The Situational 
Approach helps learners acquire language relevant to their 
needs, such as education, travel, or everyday life.

2. Task-based Approach: Focusing on practical language tasks 
and activities. The intensity in graded and non-graded as-
sessments presented in ArMOOC involves learners com-
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pleting specific language-related tasks and help achieving 
specific goals [Richards and Rodgers 2014: 174–214].

3. Spiral Approach: A spiral curriculum revisits and reinforces 
previously learned language concepts at regular intervals, 
ensuring retention and gradual improvement. This is taken 
into consideration when designing the second ArMOOC.

4. Cultural Awareness: ArMOOC incorporates both overt and 
covert cultural messages, fostering cultural awareness and 
sensitivity among learners. This was apparent in the diver-
sity and representation of people’s color, nationality, gender, 
dress… etc. Specific remarks and videos discussed the cul-
tural issues in-detail, it is recorded that these videos were 
completely viewed by 75–80% of the participants [Al-Hamad 
and Ibrahim n.d.: edX Insight].

5. Grammar-Translation Approach: Adult learners have the 
ability to conceptualize abstract ideas. Therefore, despite the 
general communicative language learning ArMOOC follows, 
it gave some grammatical explanations for various remarks. 
Part of the development phase, QU allowed a thorough val-

idation process including pilot testing by academics, practition-
ers and learners. QU courses reached the phase of implementa-
tion and launch in October 2022 of three xMOOCs, including 
ArMOOC. 

The initial feedback and evaluation came within three 
months only, ArMOOC was ranked amongst “The 100 Most Pop-
ular Free Online Courses (2023 Edition) “ [Patra 2022]. In one year 
only, the total enrolment reached 32,898 that stretched over 
178 countries; it is noteworthy to say that 69.3% of the partici-
pants hold university degrees [Al-Hamad and Ibrahim n.d.: edX 
Insights]. The aforementioned figures might serve as an indica-
tive formative evaluation stage in ADDIE [Buchem and Okatan 
2021: 254]. The initial summative results were derived from the 
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answers of around 950 respondents in a post-MOOC 5-point Lik-
ert scale survey in which results showed that 85–90% were either 
strongly agreeing or agreeing in a positive manner with ArMOOC 
[Al-Hamad and Ibrahim n.d.: edX Courseware].

Graph 1. Learners’ Performance in ArMOOC

However, out of the 454 learners who sat the ‘Final Quiz’ as 
‘Graded Conten’ assessment tool, only 427 learners finished all 
20 questions covering LOs of the five modules, the average grade 
of those learners was 93.6% as shown in Graph. 1, where learners 
scored no less than 97.7% in the ‘Ungraded Problems’ over all five 
modules. 

The performance was exceptional as recorded by graph above, 
which emphatically suggests that the learners responded well to 
the learning strategies adapted in ArMOOC. 

Integrating ArMOOC in Formal Education
Unlike other LMOOCs, ArMOOC had to allocate significant 

time and space for the learning of phonological and orthograph-
ic control. Arabic script, a Semitic right-to-left non-Romanized 
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script, should be integrated in the lesson plans without affecting 
the communicative approach. Therefore, while learners at 
ArMOOC indulge in various communicative situations from the 
very beginning, extra parallel instructional videos and tasks are 
presented for those who are not familiar with the phonological 
and orthographic nature of Arabic alphabet. This formed a bridge 
for some Arabic Heritage Learners who would be at least familiar 
with the phonological side of the letters [Al-Hamad 2021, 33–34], 
while the Qara’a who have studied reading Arabic via Quran 
classes might find it useful not to spend their time going through 
the reading the alphabet [Al-Hamad 2021].

In this section, a content analysis comparison between the 
Pre-A1 level descriptors in CEFR [Council of Europe 2020] and 
the ArMOOC LOs content to examine the relevance or alignment 
between them. Alexiou and Stathopoulou investigated 
CEFR-Companion Volume and found that “the total number of 
Pre-A1 level descriptors is 46 while the scales not including 
pre-A1 level descriptors are 54 (out of 84)” [2021: 16], then they 
have included all incidents of Pre-A1 descriptors in tables [2021: 
23–28]. Out of these tables, the abstract Chart 1 below outlines 
the number of descriptors addressed in ArMOOC. 

Aligning ArMOOC with the CEFR descriptors in Chart 1 
shows that ArMOOC has addressed almost all descriptors and 
hence LOs. It is worth noting that ArMOOC presented the Arabic 
culture using various modes in different lessons, the remarks 
were present in the commentary on the first dialogue. 

Niine et al. concluded that: “MOOCs can and should be inte-
grated where they add value…one should not see MOOCs as a re-
placement of a full academic diploma track” [2022: 862]. Because 

“MOOCs cannot in principle serve as a Lego-block for diploma. “ 
[Niine 2022: 863]. However, the support of integrating MOOCs 
positively influence the learning experience of learners [Niine 
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Chart 1
Aligning ArMOOC with the CEFR descriptors

Descriptors

Addressed 
in ArMOOC

Comment
Yes Not 

fully No

Reception Spoken 4 1 — —

Written 6 2* — *Reading 
Comprehension

Strategies — 1 —

Production Overall 1 — —

Spoken 2 — —

Written 1 — —

Strategies 1 — —

Interaction Spoken 16 — —

Written 3 — —

Online 2 — —

Strategies 2 2 —

Mediation Text 3 — —

Concepts — — —

Communication — — —

Strategies — — —

Communicative 
Language 
Competence

Linguistic 2 — —

Phonological 
Control*

— — — *Phonological 
& orthographic 
control are covered 
thoroughly in 
ArMOOC.
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2022: 864, Zaremohzzabieh 2022: 17], furthermore, research con-
cludes “that the adaptation of these technologies in education 
will support innovative pedagogies, guaranteeing comprehensive 
and equitable Quality Education…” [Ahmed 2022: 13]. 

When considering the integration of ArMOOC into HE cours-
es may face some challenges, including: could ArMOOC present 
itself as a learning solution to users, academic institutions, and 
others? Should ArMOOC be part of staggered process in TAFL in 
HE? Moreover, which institutional, personnel and pedagogical 
challenges and implications should we expect? 

Conclusion
In their study on LMOOCs, Martín-Monje and Borthwick 

stated that although LMOOCs is considered as an emerging and 
expanding research field, it has “been recently identified as one 
of the less studied areas in CALL” (quoting: Gillespie 2020) 
[2021: 107].

However, compared to other modern languages, it is obvious 
that the field of AFL is still under-researched using empirical 

Descriptors

Addressed 
in ArMOOC

Comment
Yes Not 

fully No

Sociolinguistic — — —

Pragmatic 2 — —

Plurilingual & 
Pluricultural 
Competence

— — — ArMOOC paid 
attention to the 
intercultural 
communication 
and non-verbal 
communication.
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evidence, likewise the research on technology use and its appli-
cations in the field. The methodologically sound quantitative and 
qualitative research will enhance the approaches and practices 
in AFL and lead to having best approaches in integrating tech-
nology in the age of AI.

Adapting the didactic and pedagogical approaches to the new 
and fast-growing industry and education trends, which will ad-
vance the creation of practical models and frameworks that lead 
to an improved teaching and learning practices. The new models 
including MOOC 5.0 appear to practitioners to reach best results 
[Ahmad 2022]. 

However, one cannot suggest that the main question of this 
paper has reached a definite answer; it is not completely evident 
that integrating ArMOOC into HE would be the right choice, de-
spite its positive outcomes. Further research should be conducted 
in order to address on which route a HE institution should follow:

 — Micro-credential: Replacement course to an existing one 
or a prerequisite for an A1 level course. Many institutions 
would perceive this as a way forward in education through 
the application of Technology-Enhanced Learning. or

 — Flipped Classroom: ArMOOC may adopt a flipped classroom 
model, where learners review didactical materials (such as 
pre-recorded uploaded instructions and material) inde-
pendently before engaging in pedagogical activities during 
synchronous or asynchronous class time.
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Abstract
In recent years, there has been a tremendous paradigm shift 

towards seeing language as a dynamic and multifaceted process, 
which has opened new avenues and posed new challenges for 
both teaching and learning. Given that the CEFR supplies the 
conceptual vision of our research, we singled out three principles 
permeating the 2020 edition of the volume (student-centered 
approach, action-oriented approach, social agency, and media-
tion) and took them as the anchor points when designing the 
syllabus of our course for B1–B2 learners. The main objective of 
the study is to understand how the CEFR and the teaching assets 
it contains can be incorporated into the classroom. The authors 
argue that catering to students` needs by constructing an indi-
vidual roadmap, modeling real-life situations, and learning 
through interaction with peers empowers students to get in the 
driving seat of the learning process, exert their social agency, and, 
consequently, get closer to their goals and aspirations. 

Keywords: L2 academic writing, science communication, 
CEFR, literature circles, student-centered approach, action-ori-
ented approach.

1. Introduction
Language learning has always been a fascinating and enig-

matic feat — one where the questions far outweigh the answers. 
Over the ages, researchers, like Artur`s knights, have embarked 
on a quest in an attempt to fathom the mysteries of languages 
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and ultimately find the most efficient methods of learning them. 
Drawing on a long and rich history of searching for the Grail, 
teachers are trying to mold methods and techniques to meet new 
challenges and answer tricky questions. For instance, we find our-
selves brooding over the components of the non-exhaustive list 
of skills and assets we are to equip our students with. We cannot 
help debating whether or not ChatGPT will shake the education-
al system to the core and save us the trouble of teaching writing. 
Following in our ancestors’ footsteps, we keep looking for a frame-
work that will give us a clear roadmap for helping our students 
achieve language fluency and accomplish their goals.

It would not be an exaggeration to say that the publication 
of the European Council’s project has constituted a watershed 
moment in the history of ELT. The CEFR brings into sharper focus 
a new vision that steers educators away from seeing language as 
a conveyor of a fixed code to recognizing its role as a unique ve-
hicle for communication, opportunity, and success in social, ed-
ucational, and professional domains [Piccardo 2022: 1; CEFR 
2020: 27]. Having sparked an educational reform and initiated a 
paradigm shift in both how languages are learned and what role 
learners play in the process, the CEFR is now considered a tool-
box full of strategies, practices, and signposts to use when paving 
the way for teaching and honing learners’ skills.

The overall objective of our study is to get a handle on how 
educators can use the CEFR and its overarching tenets to help 
learners enhance their science communication and academic 
writing skills and to encourage them to share research findings 
by using their unique and distinct voices.

2. Course Design
Given that the CEFR supplies the conceptual vision of our 

research, we singled out three principles permeating the 



Natalia N. Kasatkina, Victoria V. Tevs

183

2020 edition of the volume and took them as the anchor point 
when designing the syllabus of our course for B1–B2 learners. In 
the article, we will bring them all into the limelight and demon-
strate how they can be incorporated into the classroom. 

2.1. Student-centered approach
Since the beginning of the 20th century, a student-centered 

approach has been dominating the field of teaching and learning. 
It empowers learners to take a step from being passive receivers 
of information that is neither relevant nor significant to them to 
paving their own educational path and forming a force to be reck-
oned with [Tang 2023: 73]. The CEFR volume, recognizing stu-
dents as social agents and turning the conventional yet rudimen-
tary hierarchy upside down, shines a spotlight on different ways 
to implement the student-centered approach to practice.

When elaborating on the syllabus of the course, what should 
educators use as a point of departure? What principles and ten-
ets should lie at the core of the course? Adamant proponents of 
a teacher-centered approach might reply that the unidirectional 
flow of information from the teacher preaching in the class to 
students hanging on every teacher’s word is the cornerstone 
around which the syllabus is to be constructed [Tang 2023: 73]. 
The educators standing on the grounds of a student-centered 
approach would beg to differ and get on with asking students 
about their goals. To cater to students` needs, educators might 
employ one of the assets woven into the CEFR volume and aimed 
at developing individual students’ profiles [CEFR 2020: 38].

To construct an individual roadmap, the educators should 
reflect on the following questions: (1) What language activities 
are relevant for a particular group of learners? (2) What level do 
the learners need to achieve their goals? [CEFR 2020: 38]. Inter-
viewing students at the outset of the course and asking them to 
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evaluate the significance of different aspects of language com-
petence give both the teacher and the learner a sense of direction 
and a roadmap for achieving the goals. 

2.2. Action-oriented approach
Ours is the age of information that flows around us and amid 

our fingers like dry sand. From the socio-constructivist perspec-
tive, given the circumstances, teachers should take on the role of 
facilitators, helping students incorporate new information into 
the repository of what they already know and ultimately build in 
new layers to the castle of knowledge. The action-oriented ap-
proach, one of the pillars of the CEFR system, is rooted in a con-
structivist paradigm [CEFR 2022: 31]. Thus, to get a handle on 
what action-oriented learning is and what activities it implies, 
we need to consider the nature of learning in light of construc-
tivist theory.

Applying a constructivist lens to knowledge shifts the focus 
from lecturers possessing and transmitting information to learn-
ers collaborating and planting the seeds of knowledge together 
[Kuok Ho Daniel Tang 2023: 73]. In a similar vein, language is 
deemed a multifaceted and complex activity that comprises two 
inextricably interwoven dimensions, i.e., the cognitive existing 
within the social [CEFR 2022: 30]. Based on this premise, re-
searchers have moved from viewing language as a static and fixed 
entity to recognizing it as a dynamic and never-ending process 
of generating knowledge, constructing new meaning, and build-
ing social bonds. To capture the dynamic nature of languages, 
researchers have coined the term ‘languaging’ [Piccardo 2022: 3]. 
Thus, to empower students to venture beyond the zone of actual 
development (Vygotsky) and help them sharpen their ESL science 
communication skills, there is a toolbox of strategies to imple-
ment into teaching practice: modeling real-life situations, learn-
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ing through interaction with peers [Bazanova 2023: 119], and 
collaborative tasks culminating in the production of an artifact 
or performance [CEFR 2020: 31].

Following Vygotsky`s premise of the social nature of learning, 
we decided to make goal-oriented collaboration on a scientific 
project part and parcel of our course, and to that end, we divided 
all the participants into teams of two to three. Our contention is 
that delving deeper into a topic and constructing new knowledge 
through collaboration and dialogue give students a mission to 
fulfill with gusto and a clear aim in sight [Piccardo 2022: 7]. More-
over, it empowers students to get in the driving seat of the learn-
ing process, navigate it, and exert their agency. 

2.3. Social agency and mediation
After spending some time at a desk trying to capture thoughts 

and dress them up into words, working on a scientific project can 
turn out to be as feasible and enjoyable as building a skyscraper 
from scratch. As the proponents of ‘scaffolding’ argue, that is 
when the mediator, i.e., the more skilled language user, comes 
into play and provides novice learners with guidance and support 
[Applebee, Langer 1983; Wood 1976]. With our course tailored 
primarily for university students, not only the teacher but also 
the participants took on the role of mediators and exerted their 
agency in the social space. In the article, we will shed light on the 
two building blocks aimed at equipping students with tools and 
assets to construct their competencies on a solid foundation.

Building Block 1: Literature Circles
Writing is inseparable from reading. Both writers and scien-

tists draw on the knowledge and expertise accumulated by their 
ancestors to carry out research and plant seeds for the future. 
Only by standing on the shoulders of giants can you notice the 
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missing details of the jigsaw puzzle you are solving and take 
a look at the topic from a fresh perspective. 

As Tyson Seburn, the creator of academic reading circles, 
points out, “Learners need reading skills broken down into sep-
arate functions to recognize and practice” [Seburn 2011]. To help 
learners build a repertoire of different roles and techniques, re-
searchers and educators use literature circles (LCs) [Shelton 
Strong 2012; Furr 2004]. First implemented in city schools 
throughout Chicago, USA, in the 1990s, the idea has been applied 
to various learning settings, cultivating learner autonomy and 
engaging students in extensive reading [Shelton-Strong 2012: 
214]. Based on the premise that reading competence entails an 
array of subskills, in LCs, students who are engaged in reading 
the same material are assigned different roles to fulfill. It is note-
worthy that the roles vary and are rotated for each new reading 
cycle. Table 1 encapsulates the roles we used in our course. The 
bulk of the roles (discussion leader, summarizer, word wizard, 
visualizer) stem from researchers` works, with our adding the 
roles of grammar explorer and dreamer.

By breaking reading competence into a spectrum of practic-
es and subskills and fostering learner autonomy, LCs provide a 
solid pedagogical foundation on which students take the steering 
wheel in the learning process and come to view language as a 
vehicle for interpreting the world, generating knowledge, and 
building bonds with peers. 

Building Block 2: Making thoughts visible
We believe that writing is the process of making thoughts 

visible. Hence, teaching writing is the process of encouraging 
students to let their ideas spread wings and take flight into the 
world. In line with the premise that “written texts are a dialogue 
between a writer and an imagined reader” [Zou, Hyland 2020: 
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268], we incorporated different forms of propelling students to 
venture beyond the protective bubble and share the results of 
their work with others. In the article, we will dig deeper into two 
of them.

All buildings have a construction plan before they are built. 
It offers builders a glimpse of what their product will look like 
and what steps they are to take to achieve it. With scaffolding and 
an action-oriented approach lying at the roots of our course, we 

Table 1
Reading circles roles

Role Responsibilities 

Discussion 
leader

The discussion leader is responsible for acting as 
a facilitator in the group and keeping the discussion 
flowing.

Summarizer The main task of the summarizer is to recap the key 
points of the material the group is reading.

Visualizer
The visualizer has to summarize the key ideas of the 
article in a mind map or create pictures that will convey 
the core points of the text. 

Question 
maker

The question master is in charge of making 
3–5 questions to spark a thought-provoking and 
meaningful discussion. 

Word 
wizard

The word wizard is responsible for singling out a lexical 
item from the text and getting ready to introduce them 
to other students.

Grammar 
explorer

The grammar explorer has to delve deeper into the 
grammar rules used in the text and get ready to explain 
them to their peers. 

Dreamer
The dreamer has to try to put themselves in the shoes 
of different characters and consider the topic from 
a different angle.
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introduced the conference as the culminating and ultimate goal 
of our project. Through the course, the participants had a mission 
to fulfill and worked towards it, building the castle of their 
thoughts word by word, sentence by sentence, idea by idea. We 
assume that outlining the final task and signposting the road 
towards it are beneficial from two perspectives. Not only does it 
provide students with a clear goal to strive for and a potential 
reader to write for, but it also shifts the focus from language as a 
fixed code to learn to language as a means of achieving their ends. 

As universities try to shake off their ivory tower image and 
take their work to diverse audiences beyond their disciplinary 
comfort zone, blogging and other forms of innovative dissemi-
nation channels have entered the picture of academic writing 
and teaching. Consequently, at the foundation of our course lies 
not only the conference as the ultimate signpost to walk to, but 
also various forms of blogging and a wide range of readers to 
share research findings with. Together, we believe these two per-
spectives, writing for teachers and writing for peers, offer a full-
er picture of what science communication in the digital age is. 

3. Conclusion
We believe that the precept in the epigraph of the article 

encapsulates the nature of teaching. Instead of giving students 
information on a silver platter, educators have to encourage them 
to search, process, work with materials, convert them into know-
ledge, and collaborate with each other. Thus, in our course on 
science communication and academic writing carried out with a 
group of B1-B2 learners, we created an action-oriented scenario 
to give students impetus and a clear roadmap for reaching the 
ultimate goal. We will further develop our project, trying to em-
bolden more students to take care of their ideas, nurture them, 
and ultimately watch them spread wings and take flight from 
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notebooks into the world. Their plumage is too colorful and 
eye-catching to stifle in the iron cage of self-censorship and 
doubt.
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Abstract
Teaching Spanish in India presents unique challenges. Due 

to its diverse geography, various teaching setups exist, catering 
to students’ different needs who come from diverse regions. 
Some have access to classrooms, while others simply cannot af-
ford them. Many of them rely on outdated methods like gram-
mar-translation due to a lack of awareness of modern approach-
es. It is also to be noted that English proficiency is limited in 
rural and semi-urban areas. Teaching Spanish is challenging in 
this context. One solution in this case might be using the moth-
er tongue, such as Hindi, to enhance understanding and to facili-
tate learning. This paper explores how Spanish can be better 
learned through Hindi, advocating for bilingualism. The research 
methodology in this case is qualitative, focusing on understand-
ing student motivation and beliefs while considering the broad-
er implications of using mother tongue to teach a foreign lan-
guage.

Keywords: didactics, mother tongue, comparative phrase-
ology, contrastive analysis, Hindi, Spanish.

Introduction
The process of imparting foreign language education in India 

is a multifaceted endeavour, shaped by a complex interplay of 
socio-economic factors. In this diverse and culturally rich nation, 
considerations beyond traditional pedagogical norms become 
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imperative when we need to think about imparting foreign lan-
guage learning skills.

There is not a unique singular factor that affects the teaching 
of any foreign language. Rather there are many contributors who 
claim stake in this process, be it different linguistic background 
or an unequal access to conventional classrooms. Teaching Span-
ish through Hindi presents its own set of advantages, particular-
ly owing to areas where these two languages align grammatical-
ly. There are various linguistic categories where similarities be-
tween Spanish and Hindi occur, such as the pronunciation of 
certain letters, which may lack English equivalents but find cor-
respondence in Hindi.

India’s linguistic diversity poses challenges for foreign lan-
guage learning, as many students come from places with multiple 
languages or dialects. While interest in learning foreign languag-
es has grown due to economic development, access remains lim-
ited, particularly in remote states. Besides, none of the major 
universities focus on developing or using teaching material in 
Hindi (mother tongue of the majority of the students in these 
universities). Not being able to maximize the benefits of using 
mother tongue for foreign language learning is one of the draw-
backs in this case.

Beginners struggle to understand their teachers in Spanish 
classes. Some students prefer not to abandon traditional learning 
methods that have yielded results for them. Teaching Spanish in 
India demands effort from students as well as teachers, but not 
referring to the mother tongue without considering students’ 
learning preferences can be problematic.

Comparative phraseology and the role of mother tongue
To understand the use of mother tongue in foreign language 

learning, we have to understand the monolingual and bilingual 
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approaches first. The ones that vouch for the former one, empha-
size upon target language being the centre of learning [Tsagari, 
Georgiou 2016]. Owing to that approach, there has been negligi-
ble use of mother tongue in the classrooms. Tsagari and Georgiou 
[2016] have also referred to many curriculum and policy changes 
in several Asian and European countries owing to a monolingual 
approach [McMillan, Rivers 2011; Brown 2007; Nunan 2003; Lit-
tlewood, Yu 2011]. While there are also supporters of the bilin-
gual approach who advocate for mother tongue and its useful-
ness while developing the cognitive and communicative skills in 
a language that the students are learning.

Using mother tongue while teaching a foreign language has 
immense possibilities as it is very common to witness code 
switching in classrooms, especially when the students and the 
teachers speak the same language. In that scenario, the role of a 
psychologically enabling environment cannot be denied [Tsagari, 
Georgiou 2016; Cook 2001].

While teaching Spanish to Indian students, using Hindi in 
classrooms may prove to be a shot in the arm [Kumar 2016, 2018]. 
The contrastive phraseological analysis between Spanish and 
Hindi reveals that they have similarities and differences in terms 
of metaphorical thinking, syntax and proverbs. It is also noted 
that both languages use these tools to articulate abstract ideas, 
although the nature of these expressions may vary from language 
to language. Despite these differences, contrastive phraseologi-
cal analysis can be a valuable tool to improve the understanding 
and use of these expressions in both languages. Certainly, the 
analysis of contrastive phraseology helps us to better appreciate 
and understand the complexities and richness of these two lan-
guages.

A huge idiomatic phraseological corpus has been found in 
each language [Jung 2003]. Thanks to this discovery, it is possible 
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to compare the existing phraseolexemes in different languages 
[Puerto 2015]. An example below shows how the phraseolexemes 
in Spanish with corresponding phraseological expressions in 
Hindi can be helpful while understanding the relation between 
these two languages. 

Example:
En el país de los ciegos, el tuerto es rey.
(Significado: Se valora al mediocre si hay ninguno con valor).
‘अंधो ंमे काना राजा’ 

Didactic analogies
Using Hindi while teaching Spanish shows that there are 

many grammatical phenomena where these two languages co-
incide. Let us have a look at some of the categories where simi-
larities occur.

(i) B — ब / व
The letter ‘b’ in Spanish has two different sounds in different 

regions of the Hispanic world. Students find it difficult to under-
stand the variation in the pronunciation of this letter. Hindi 
shows a promising way here as one can explain through its use 
that in Spain people mostly use ‘ब’ to pronounce ‘b’ and people 
in Latin America use ‘व’ to pronounce the same letter.

(ii) Fulano — फलाना
Interestingly, there are always words in different languages 

that do not just share similar meaning but also similar phonolo-
gy. An apt example here is the word fulano in Spanish which is 
similar to the word ‘फलाना’ in Hindi. These words also have sim-
ilar connotations.

(iii) Syntax
Let us take estudiar as an example. However, any other verb 

in Spanish shares the similar verb structure and subject verb 
agreement with Hindi. 
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The verb Estudiar — ‘To study’
Yo estudio  ‘मैं पढ़ता हूँ।‘ 
Tú estudias ‘तुम पढ़त ेहो।‘
(iv) Preterite and Imperfect
One of the complex areas while teaching Spanish grammar 

is the difference between the preterite and the imperfect. Hindi 
offers some relief here as there is a distinction which can be used 
to draw analogies.

Él fue al colegio. ‘वह स्कूल गया।‘
Él iba al colegio.  ‘वह स्कूल जाया करता था।‘
(v) Gustar
In English, we express liking with phrases I like or You like, 

which is not the case in Spanish. There, just like it is in Hindi, the 
conjugation of the verb Gustar aligns with the object of the sen-
tence. Another interesting feature is that in English, we use sub-
ject pronouns right when we start the sentence whereas in Hindi 
and in Spanish, we use indirect object pronouns.

Le /Gusta / gustan   ‘उसे / आपको पसंद है / हैं’
(vi) Articles
Since Hindi and Spanish are languages that do not belong to 

the same family and the uses they make of elements such as 
determinants are not always similar, comparing them could help 
students in a significant way.

One of the basic rules that usually generates errors is related 
to the body parts. In this case the Spanish prefers the article to 
the possessives [Rodríguez, Kumar 2020]:

Example: Yo me lavo los dientes por la mañana.
In these cases, Hindi prefers the possessive to any other 

structure that includes some kind of indirect reference to the 
person: 

‘मैं सुबह अपने दाँत साफ़ करता/करती हूँ’ 
Yo lavo mis dientes por la mañana 
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The same is also studied with a transcategorizing value next 
to adjectives in those cases in which we omit the noun if it is well 
known by the speakers, as we see in the following example: 
 — ¿Te gusta la chaqueta negra? 
 — Me gusta más la azul.

In Hindi this procedure is carried out in a similar way al-
though it is preceded by ‘वाला / वाली’ to refer to what is already 
known [Rodríguez, Kumar 2020]:

 — ‘तुम्हे काली जैकेट पसंद है?’
 — ‘मुझ ेनीली वाली ज्यादा पसंद है’

Conclusion
Teaching Spanish or any other foreign language without tak-

ing help of any other language is like learning to drive but with-
out any instructor by our side. Taking help will speed things up 
and that is why bilingualism has to be approached extensively to 
reap its benefits while learning another language. It is not just 
about learning a language but acquiring the requisite skills as 
fast as we can. There is another benefit to it. While using our own 
mother tongue, we become aware of our own identities that were 
probably there but not visible to us. 

Furthermore, the contrastive phraseological analysis between 
Spanish and Hindi highlights both similarities and differences in met-
aphorical thinking and proverbs. The advantages of teaching Spanish 
through Hindi cannot be overlooked. Recognizing these linguistic 
intersections can offer a more effective and engaging approach to 
teaching a foreign language using mother tongue. Using a language 
to learn another one will not hamper the process but enrich it.
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Abstract 
The object of the article is new strategies used in EFL classes 

in the age of ‘clip thinking’. The subject of the article is marketing 
strategies used in the EFL training. It is suggested that the ‘clip 
thinking’ of the new generation must be accommodated when 
making up EFL lesson plans by employing marketing strategies, 
including commercials, advertisements, and film promotion in-
terviews. The purpose of the article is to prove that the above 
mentioned marketing strategies can provide outstanding listen-
ing comprehension material, interesting discussion points and 
a new perspective of the topics suggested in the textbook. The 
research uses the empirical method, with classes based on the 
textbooks for second and third year MGIMO students enhanced 
by the suggested marketing strategies. The results of the present 
study demonstrate that these materials can be used to create 
some additional classroom activities, making EFL classes truly 
educational.

Keywords: classroom activities, clip thinking, EFL, market-
ing strategies, visuals.

Your EFL classes are truly interesting and educational, and 
your students enjoy coming to your classes — they know they are 
going to learn a number of exciting and important things and 
improve their English significantly. Perhaps they even avoid look-
ing at their phones during your class. But you might want some-
thing more — you would like to make your classes more varied or 
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even more dynamic, offering a new perspective, enhancing your 
students’ listening comprehension noticeably and adding a num-
ber of idioms to their vocabulary. To rise to this challenge, you 
can resort to a number of marketing strategies, including the use 
of advertisements, commercials and film promotion videos in 
your EFL classes. 

There are some important types of conventional marketing 
strategies: outdoor marketing, which consists in public displays 
of advertising materials; print marketing that is essentially some 
printed content easy to copy and distribute; and electronic mar-
keting (using the radio and TV) [Marketing in business: strategies 
and types explained. Investopedia. https://www.investopedia.
com/terms/m/marketing.asp, 09.05.2023]. These marketing 
strategies integrated in the lesson plan wisely can enhance your 
EFL classes in the age of ‘clip thinking’. How do we know this? If 
we compare the lyrics of various songs performed at a different 
time, some nuances will be easily noticeable. For example, the 
song “Perhaps Perhaps Perhaps” performed by Doris Day in 
1965 is characterized by full sentences and a clear narrative: “You 
won’t admit you love me / And so how am I ever to know? / You al-
ways tell me / Perhaps, perhaps, perhaps. / A million times I’ve asked 
you / And then I ask you over / Again, you only answer / Perhaps, 
perhaps, perhaps…” [https://www.lyrics.com/lyric/8990169/Do-
ris+Day/Perhaps%2C+Perhaps%2C+Perhaps, Lyrics.com, 
04.10.2023]. At the same time, the narrative in the song called 

“Cardigan” that was released by Taylor Swift in 2020 is essential-
ly different: “Vintage tee, brand new phone / High heels on cob-
blestones / When you are young, they assume you know nothing / 
Sequin smile, black lipstick / Sensual politics / When you are 
young, they assume you know nothing” [https://www.lyrics.com/
lyric/37352128/Taylor+Swift/cardigan, 04.10.2023]. The second 
song plays with imagery, the narrative is not quite clear, the sen-
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tences are not complete and it is more like a few delicate brush-
strokes rather than a full picture. This dissimilarity between the 
two songs written in different decades is truly telling. The new 
generation tends to have ‘clip thinking’ — this is a concept that 
was first introduced and developed by the American philosopher, 
sociologist and futurist Alvyn Toffler [Toffler 1980]. 

For the purpose of the present article, this definition of ‘clip 
thinking’ will be used for practical concerns: it is “the process that 
allows humans to make sense of the world they experience and of 
various properties of multiple objects, characterized by a lack of 
a holistic perception of illogical flow of heterogeneous information 
and rapid switching between its fragments, without analyzing their 
connections” [Tatiana Volkodav. Dichotomy of clip thinking. Re-
searchgate. https://www.researchgate.net/publication/32022 
5378_Dichotomy_of_the_%27Clip_Thinking%27_Phenomenon, 
02.08.2017]. It is believed that the ‘clip thinking’ of the new gene-
ration calls for a change in the way EFL teachers employ visuals 
and multimedia in class because “the use of modern information 
multimedia technologies in the educational process can signifi-
cantly increase students’ cognitive abilities” [Kraynov, Shalaeva 
2020]. Multimedia defined as “a combination of pictures, sound, 
and words, used especially in computers or entertainment” [Cam-
bridge dictionary. https://dictionary.cambridge.org/dictionary/
english/multimedia, 2023] can be easily supplemented by mar-
keting strategies, which are just an extension of employing mul-
timedia in class. 

To start with, commercials are the easiest to use in EFL class-
es. If you would like to integrate commercials into your lesson 
plan, there are certain rules of the game you might consider im-
portant:
1. The commercial should not advertise anything easily buyable. 

This cannot be snacks, clothes or any other items which can 
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be bought immediately because naturally students must not 
be encouraged to consume more goods. Instead, you might 
opt for commercials that advertise more expensive things 
like cars or better still, new technologies.

2. The commercial should have enough language material. If it 
is just beautiful visuals but not enough ‘vocabulary’, it will 
be entertaining but not beneficial. 

3. Commercials which have a topic similar to what you are 
discussing in class can be the most valuable. 
To clarify this, when studying the topic “Cybersecurity” 

(“Phishing in troubled waters”, with 3rd year students) we discuss 
the ease of tapping into people’s private conversations and 
gadgets [Anglijskij yazyk dlya mezhdunarodnikov 2021: 111]. You 
can start this class by playing the “First Date commercial” as a 
warm up activity [First date Hyundai Super Bowl commercial. 
Youtube. https://www.youtube.com/watch?reload=9&app=desk-
top&v=VQItMZ9WGV0, 06.02.2016]. You can find some other 
great commercials by googling “SuperBowl commercials 2022” etc. 
These are some videos that are shown during the championship 
game of the National Football League (NFL). Naturally there is 
a need to sift through a number of them to choose some great 
ones that will suit your lesson plan.

Besides, advertisements are another great way to introduce 
new vocabulary or feed in some grammar (in this case, the Pres-
ent Perfect and the Past Simple) in EFL classes. Here is an exam-
ple of brand wars when several brands tried to surpass each oth-
er in the advertising game. ‘Jet Airways’ wrote on a billboard: 

“We’ve changed”. ‘Kingfisher’ airlines responded by placing anoth-
er billboard above reading: “We made them change!” But ‘GoAir’ 
airlines beat them all: “We’ve not changed. We’re still the smartest 
way to fly”.
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Picture 1.

In addition to commercials and advertisements, film promo-
tion interviews are also a type of advertising. And they might be 
the best thing available to enhance your students’ listening com-
prehension, find out some new perspectives for the discussion 
and learn idiomatic vocabulary. It is common knowledge that 
foreign actors and directors endorse a film they have been work-
ing on by going to shows and interviews and speaking about their 
new film. These videos are numerous and you can use them in 
class if the film and its topic are appropriate for the audience and 
if this will contribute to your discussions. To illustrate, some ex-
tracts from the book “Dune” by Frank Herbert are used in the 
textbook for second year students at MGIMO University [Yastre-
bova 2022: 176]. “Dune” is phenomenal and there is also a great 
film by Denis Villeneuve based on the book, so watching some 
film promotion interviews with the actors (who have different 
accents as well) might be a good way to start discussing the fu-
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ture of humanity, a possible scarcity of resources and a need for 
sustainability. Watching such videos can also be a good way to 
finish a class by making some of the characters in the textbook 
come alive [“Jason Momoa Owes Me Money” — Rebecca Ferguson 
On Her “Dune” Castmates. https://www.youtube.com/
watch?v=EINHC638hq0, 02.10.2021]. 

To conclude, the ‘clip thinking’ of the new generation calls 
for a change in some teaching methods and using more visuals 
and multimedia in EFL classes. Some marketing strategies might 
be successfully employed to adjust the current lesson plans and 
include eye-catching commercials, advertisements, narratives 
about brand wars and film promotion interviews. Providing some 
ethical and practical requirements to them are met, these new 
elements in the lesson plan can serve as perfect listening com-
prehension material, interesting discussion points and a source 
of idiomatic vocabulary. They can serve as a ‘warm-up’ or a ‘wrap 
up’ part of the class, making it informative, engaging and satis-
fying for the students.
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Abstract
The final goal of learning a language is the ability to express 

oneself clearly and freely. A communicative approach with the 
focus on creative activities otherwise known as drama seems to 
meet the goal; yet, students are still limited by their texts. The 
work questions if creative tasks further the end of freeing the lan-
guage, highlights what escapes teachers’ attention and suggests 
ways to improve the situation. Drama is looked at from two per-
spectives: exploiting academic course book for dramatic purposes 
and applying a ‘let’s pretend’ approach in creative tasks. To achieve 
the aim, Konstantin Stanislavsky’s ‘me in the given circumstances’ 
and Michael Chekhov’s ‘improvisation’ and ‘the feel of the whole’ 
are introduced, which means learning both from the book and 
from action. The study reveals the positive effect of implementing 
these techniques in the language classroom and proves that stu-
dents not only use the language but acquire it.

Keywords: text acquisition, freeing the language, fluency, 
creative activities, drama techniques

Andrey Tarkovsky starts his film Mirror with the phrase I can 
speak. The question I pose is why after many years of studying a 
language students still find trouble speaking fluently. Another 
question would be what we as teachers do to break the tradition 
and free the language.

At first sight, teachers do what they need to do: hold a lesson 
in a foreign language, explain the material, practice etc. At the 



Daria I. Ter-Minasova

207

same time, the focus of the teacher and students’ attention will 
most likely be on the use of vocabulary and grammar, some will 
be reflecting on the mistakes, others will be preparing a phrase 
to say. All this leads to monotony, clichéd language and canned 
text given out as spontaneous, which can hardly be taken for 
fluent speaking abilities. There is also a postponed reaction to 
the partner, missing the idea, or not understanding one’s own 
statement. 

The problem is not new, and a communicative approach was 
introduced with every course book now having tasks aiming at 
making students free the language. Holden sees these tasks as 
drama and believes that they “are concerned with the world of 
‘let’s pretend’ and ask the learner to project himself imaginative-
ly into another situation, outside the classroom, or into the skin 
and persona of another person” [Holden 1981: 1]. Hubbard calls 
drama “a wide range of activities that have an element of creating 
present” [Hubbard 1986: 317]. Davies in this context specifies 
that students do their acting for language and imaginative activ-
ity, and not for exhibition, and gives a list of such activities, which 
are “mime, role playing, extended role playing (for improvisa-
tion), simulation, interaction activities, such as various forms of 
dialogues, and dramatized story-telling” [Davies 1990: 87]. He 
concludes by stating that drama can take several forms in the 
language classroom, but above all it should be a communicative 
activity where it is the student who makes the choices.

American Psychological Association [APA 1997] clearly states 
that the learning process is rooted on the principles, among 
which are:

 — learning is influenced by social interactions and interpersonal 
relations;

 — what and how much is learned is influenced by the learner’s 
motivation.
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This in mind, the challenge is to teach students to get into 
that skin and persona, create present and interact; in other words, 
make them active users rather than passive receivers. 
Stanislavsky’s ‘me in the given circumstances’ may be applied 
when working on dialogues, but it is no less important in under-
standing a simple sentence in the fill in the gaps exercise. Mi-
chael Chekhov created his acting technique observing real life 
situations; today his methods, namely improvisation and the 
feeling of the whole, can become a key to a successful role play 
or case study. 

Thus, the questions to answer in this essay are:
 — Does drama really help in freeing the students’ speaking 

abilities?
 — Do we as teachers use drama to the full or is there something 

that escapes our attention?
To answer these questions, drama is to be looked upon from 

two perspectives: 
 — traditional tasks for drama purposes;
 — creative tasks, which in their essence imply a let’s pretend 

approach.
The target group is the ESP students of MGIMO University, 

faculty of international relations, with a B2-C1 level of English. 
At the exam they are to improvise on a suggested topic; what is 
assessed is content, language accuracy and form. Students are 
penalized for the lack of contact, and it is where even the best of 
them may fail.

Good knowledge of grammar and vocabulary turns out to be 
insufficient to understand the statement or convey the message. 
The root of the problem lies in the traditional approach to teaching, 
where both teachers and students completely evade the fact that 
a sentence in the exercise is whole, was written by someone in 
certain circumstances, and to understand it one needs to acquire 
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it. Instead, students find it impossible to relate the words in the 
sentence to a real person in a real life situation, or, as Linklater has 
it, they are “unable to transform the text in print to the text in 
sound” [Linklater 2006: 187]. Stanislavsky’s me in the given cir-
cumstances, where one speaks as if he found himself in the given 
situation, can help see beyond the words, understand the context 
and find the true meaning and message of the statement. Teachers 
in their turn are to blur the line between academic and creative 
and make students personalize the statement forbidding reading 
for reading. Then mechanics will eventually give way to involve-
ment and the course book will be used to its fuller potential. 

Every student has his own background, fears and desires and 
brings all this to the classroom. He is enslaved by thinking twice 
before he speaks, and with every year of studies the cage bars 
become stronger. Preparing for a round table, a student careful-
ly studies the role, writes, memorizes, rehearses, prepares for the 
Q&A, works on vocabulary and grammar, i.e. does everything 
proper academic preparation requires. Still, it does not happen 
to be enough to succeed in the task and contradicts the big idea 
of using drama in the learning process. Chekhov believes that if 
an actor confines himself merely to speaking the lines and seeks 
no opportunity to improvise independently, he makes himself a 
slave to the creations of others. He goes on to say that every role 
offers an actor the opportunity to improvise and truly co-create 
with the author. The given lines are the firm base upon which the 
actor must and can develop his improvisations. How he speaks 
the line are the open gates to a vast field of improvisation. Chek-
hov suggests that one needs to begin by refusing to resort to 
worn-out clichés and see his text not as a straight one and con-
cludes with the idea that once the actor develops this ability to 
improvise, he “will enjoy a sense of freedom hitherto unknown 
to him” [Chekhov 1985: 37].
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This does relate to the needs of the language students. Like 
an actor confined to his lines, students who stick to their notes 
are enslaved to what they prepared, and if something goes wrong, 
students freeze and won’t proceed until they remember. This 
usually results in them running out of time and not completing 
the task, which, in turn, means penalty and lower assessment 
overall. To avoid such a mishap, texts should be acquired, and 
Chekhov’s method of improvisation proves valid.

Traditional preparation is by no means disregarded, as a pre-
requisite issue is that students know their lines. Practice would 
have them recite the lines and move simultaneously, with their 
bodies becoming indispensable contributors to the process of 
text acquisition. Students are invited to learn through proprio-
ception and start considering the body as an instrument for ex-
ercising creative ideas. They are to decide on the first and the last 
physical step and then leave the desks and start moving and 
speaking at the same time. This provokes thinking about balance, 
speed, obstacles, sound etc. Another necessity is to make pauses, 
and students notice that pauses will appear in the least expected 
but absolutely necessary places. As Chekhov puts it, “real and 
true freedom in improvising must always be based upon neces-
sity; otherwise it will soon degenerate into either arbitrariness 
or indecision” [Chekhov 1985: 38]. In the end students give the 
same statement at the desk with physical movement in mind. The 
goal of the exercise is to learn to trust oneself, rely on the impro-
vising spirit and leave prepared logic behind the curtains. The 
best conclusion here would be that of Linklater, who says that 
one should let the words happen.

Another instrument to help compose and acquire a text is the 
feeling of the whole, or, as Chekhov calls it, Entirety. On stage the 
actor who plays his part without regard for what he did before or 
what he will do after will not understand it as a whole, which will 
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make it inharmonious to the audience. In the classroom, if a stu-
dent assumes the role in the round table discussion within the 
limits of the task only, s/he will be torn apart between the char-
acter and one’s real self, which will inevitably make the part in-
comprehensible. The students see it better if during the prepa-
ration they pay due attention to the details and imagine the 
background story of the person in question. Where are you? What 
school did you go to? Are you married? etc — these at first sight 
simple questions give the statement flesh and blood and help 
keep the link with the assumed character. Putting oneself in the 
skin and persona of another person does not mean illustrating 
it; it means seeing further, making up, knowing and believing in 
the story. 

Seeing the situation as a whole is essential in making a de-
cent impromptu talk. Still, preparing for it, students mostly con-
centrate on how to say rather than what to say hence they speak 
not knowing what exactly they are driving at. To focus on the 
whole, during a 1–3 minute preparation students are advised to 
first think of a conclusion and then come up with the claim, i.e. 
think backward. This technique, with a focus on the concluding 
idea, helps to contain the logic of the argumentation. Linklater 
rightly says that “unless the speaker has found out exactly what 
he or she is saying, how it is said will be arbitrary, narcissistic and 
misleading” [Linklater 2006: 185]. As it is on stage, the feeling of 
the whole helps to highlight the essentials, follow the main line 
of argumentation, sound natural and keep the attention of the 
partners. Chekhov says that with Entirety acting will become 
more powerful; so will the impromptu talks.

To conclude, drama does help to find synthesis of language 
and form, free strangled voices, and master physical involvement. 
It should not be confined to activities only. From this perspective, 
the above mentioned drama techniques and exercises provide 
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invaluable help in achieving the settled aim. Me in the given 
circumstances, the art of improvisation and entirety are the ones 
that do further the end. Drama should not be something special 
in the learning process; on the contrary, it should be integrated 
in it and become its indispensable part.
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Аннотация
В настоящем исследовании решаются важные методи-

ческие задачи формирования навыков письменного обще-
ния в академической среде аспирантов технических специ-
альностей, которые будут полезны для написания электрон-
ных писем и инициирования и поддержания сотрудниче-
ства между учеными, представляющими разные страны 
и культуры. Демонстрируется возможность формирования 
навыков академического письма и понимания принципов 
академической переписки на основе жанровой педагогики, 
в рамках которой внимание уделяется важным дискурсив-
ным практикам и процедурам, дисциплинарным культурам, 
а также тщательному анализу различных моделей академи-
ческих писем с целью их последующего воспроизведения. 
Основными методами исследования являются эксперимент 
и опрос среди аспирантов технического вуза. Показано, что 
в результате применения метода жанрового анализа аспи-
ранты добились значительного прогресса и существенно 
изменили своё отношение к написанию академических 
имейлов на английском языке даже после короткого пери-
ода обучения. Таким образом, жанровая педагогика явля-
ется эффективным способом улучшения осведомленности 
обучающихся об особенностях формальной переписки в на-
учной среде.
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В условиях глобализации переписка по электронной по-
чте как на неформальном, так и формальном уровне являет-
ся общепринятым и широко используемым средством обще-
ния среди учёных. Помимо сопровождения процессов пода-
чи статей для публикации в научных журналах или тезисов 
докладов на международные научные конференции, навыки 
написания электронных писем также могут быть очень по-
лезными для инициирования и поддержания сотрудничества 
между учёными всего мира [Pagliaro 2020]. Однако, несмотря 
на широкое распространение в российских университетах 
программ по обучению академическому письму на англий-
ском языке, в настоящее время недостаточно внимания уде-
ляется написанию формальных научных имейлов. Академи-
ческие имейлы характеризуются высокой степенью фор-
мальности, особой интонацией, сложной лексикой, наличи-
ем определённых структурных особенностей. Особо остро 
необходимость умения правильного написания академиче-
ских имейлов ощущают аспиранты технических специаль-
ностей. 

Целью исследования стало выявление возможности при-
менения жанровой педагогики для формирования навыков 
написания электронных писем на научную тематику в аспи-
рантуре технического вуза. В связи с этим целью обучения 
аспирантов академическому письму становится повышение 
их осведомлённости о различных условностях в рамках опре-
делённого жанра: дискурсивных практиках (то есть знание 
подходящих и эффективных способов достижения опреде-
лённой цели в рамках данного жанра), дискурсивных проце-
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дурах (знание механизмов участия в данном жанре) и дис-
циплинарных культурах (знание жанровых норм и условно-
стей, а также профессиональных и дисциплинарных целей 
и задач) [Bhatia 2010: 35–36]. Жанровое обучение заключа-
ется в предоставлении обучающимся модели текста в рамках 
определённого жанра с обязательным её тщательным ана-
лизом и воспроизведением. Само занятие, посвящённое ос-
новам академической электронной переписки, было постро-
ено на основе пяти стадий образовательного цикла в рамках 
жанровой педагогики [Hyland 2007: 159]. Сначала был опре-
делён контекст жанра и проведён анализ репрезентативных 
образцов жанра. Были обсуждены основные нюансы напи-
сания академического имейла, в том числе его структурные 
и стилистические нормы и нормы вежливости; были разо-
браны несколько правильно и неправильно написанных 
имейлов, обращено внимание на типичные ошибки русско-
язычных авторов. Участникам эксперимента были предо-
ставлены сопроводительные материалы с ключевыми фра-
зами для их дальнейшего использования. На стадии совмест-
ного построения проводилась практика в данном жанре, 
когда преподавателем управлялось обсуждение того, как 
лучше написать ответ на предложенные академические 
имейлы. На стадиях самостоятельного построения и сравне-
ния аспирантам предлагались самостоятельные задания.

Основными методами исследования являются экспери-
мент и опрос, которые проводились на базе Национального 
исследовательского ядерного университета МИФИ среди 
75 аспирантов технических специальностей первого года об-
учения. Эксперимент включал три задания, в ходе которых 
аспиранты составляли имейлы в соответствии с поставлен-
ными условиями. Первый имейл был предложен аспирантам 
в качестве предварительного задания для определения ис-
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ходного уровня владения материалом. В конце занятия аспи-
рантам было предложено написать ещё один имейл по пред-
ложенному заданию, опираясь на полученные в ходе занятия 
знания. В качестве домашнего задания участники экспери-
мента должны были написать третий имейл — ответ на при-
глашение на научную конференцию, которое содержало под-
робное описание конференции и требований к содержанию 
и оформлению тезисов, а также к содержанию ответного 
имейла. Это задание гораздо более высокого уровня сложно-
сти, чем два предыдущих, поскольку не все инструкции были 
перечислены прямо и обучающимся самим нужно принять 
правильные решения в соответствии с поставленными зада-
чами. Например, тезисы конференции предполагались как 
вложения, то есть студенты должны были упомянуть о вло-
женном файле в тексте письма. Они также должны были 
включить надлежащее приветствие, соответствующие веж-
ливые вступительные и заключительные ремарки. На выпол-
нение третьего задания студентам было дано две недели. 

В результате исследования показано, что обучающиеся 
добились значительного прогресса в написании академиче-
ских имейлов даже после короткого периода обучения. Сред-
ний балл, полученный за каждый отдельный компонент за-
дания, значительно улучшился во втором имейле и продол-
жил улучшаться в третьем имейле (см. Таблицу 1). Небольшое 
понижение наблюдалось в среднем балле за компонент “ре-
шение коммуникативной задачи” в имейле 3, поскольку это 
задание изначально было более сложным, чем предыдущие 
два. В целом для успешного выполнения участниками ком-
муникативной задачи главную роль сыграло овладение ими 
в течение занятия основными нормами написания академи-
ческого имейла, а также наличие списка фраз, которыми они 
могли пользоваться при выполнении задания. 
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Таблица 1
Средний балл за задания по компонентам

Компоненты оценки Макс. Имейл 1 Имейл 2 Имейл 3

Решение коммуникативной 
задачи

10 6,62 9,18 9,16

Структура имейла 5 3,96 4,83 4,93

Соответствие стилю речи 5 3,83 4,75 4,82

Правильность 
использования лексических 
и грамматических ресурсов

5 4,29 4,71 4,93

Владение орфографией, 
пунктуацией

5 4,16 4,82 4,92

Итого 30 22,86 28,29 28,76

Качественный анализ текстов имейлов, составленных 
аспирантами в ходе выполнения заданий, был дополнен 
опросом. Цель опроса состояла в том, чтобы получить отзы-
вы участников эксперимента, объясняющие их собственное 
восприятие улучшения навыков письменной научной ком-
муникации и жанра академической электронной переписки 
в целом. Участникам эксперимента было предложено вы-
брать наиболее подходящий ответ на три вопроса по шкале 
от 1 (совсем нет) до 4 (очень много/сильно). Также был до-
бавлен дополнительный, открытый вопрос, на который от 
респондентов ожидались развернутые ответы. 

Согласно результатам опроса, большинство участников 
эксперимента изменили своё отношение к написанию элек-
тронных писем для академических целей на английском 
языке и узнали о нормах формальной переписки. У большин-
ства участников эксперимента был небольшой или отсут-
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ствовал опыт написания академических имейлов на англий-
ском языке. Абсолютное большинство респондентов ответи-
ли, что их умение писать академические имейлы в значи-
тельной степени улучшилось, а также существенно измени-
лось их отношение к написанию академических имейлов. 
Более подробно ответы респондентов представлены на Рис. 1.

Рисунок 1. Результаты опроса

Интересны ответы респондентов на четвёртый вопрос 
“Как и почему изменились ваши представления о написании 
академического имейла?”. При написании академических 
имейлов многие аспиранты вынуждены были полагаться на 
свою интуицию, фоновые знания или опыт написания имей-
лов на русском языке, поэтому они сочли занятие, посвящён-
ное обсуждению структурных, содержательных, а также со-
циокультурных аспектов написания академического имейла 
полезным для себя: “Раньше приходилось обдумывать каждое 
письмо, что занимало много времени и приводило к нестабиль-
ному результату. Получилось это благодаря ознакомлению со 
структурой письма и устойчивыми выражениями”; “Я писал 
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мало писем на академическом английском, поэтому данный 
урок позволил более полно представить основные элементы 
и способы написания письма (по сравнению с написанием на 
основе случайно найденных примеров)”; “Исходя из того, что 
у меня никогда не было опыта писать официальные письма 
с иностранными коллегами, я опирался на свой опыт написания 
формальных деловых писем с русскоязычными коллегами. Мне 
доводилось писать письма напрямую генеральным директорам 
других компаний и другим довольно высокопоставленным лю-
дям, что и интерполировал на написание письма в начале за-
нятия. Сейчас я понимаю, что такой подход не соотносится 
с желаемыми письмами иностранных коллег. Видимо, различия 
в культуре общения сильно сказываются на составлении офи-
циальных писем”.

Занятие помогло участникам эксперимента обратить 
внимание на то, чем академический имейл на английском 
языке отличается от делового и неофициального имейлов 
и от академического имейла на русском языке, особенно 
в использовании вежливого тона: “Поняла, насколько важно 
следить за тоном изложенной информации, чтобы e-mail вы-
глядел вежливым и уважительным”; “Появилось понимание 
некоторых неочевидных моментов культуры общения при по-
мощи электронных писем”; “Стало понятно, с какой степенью 
уважения необходимо писать письма, как корректно писать 
вступительную и заключительную часть and so on (много важ-
ных нюансов письма в мультинациональной среде)”.

Основываясь на результатах эксперимента и опроса, 
жанровая педагогика показана как эффективный способ 
улучшения осведомленности обучающихся об особенностях 
формальной переписки в научной среде. В результате иссле-
дования также подтверждается острая потребность в знани-
ях об основных особенностях построения и написания ака-
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демического электронного письма на английском языке 
среди аспирантов технического вуза и демонстрируется 
большой потенциал обучения аспирантов другим жанрам, 
связанным с академическим письмом.
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Abstract
This paper addresses methodological challenges of develop-

ing academic writing skills for postgraduate engineering stu-
dents, which will be useful for writing emails and initiating and 
maintaining collaboration between scientists representing dif-
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ferent countries and cultures. It demonstrates the possibility of 
developing an understanding of the principles of academic cor-
respondence based on genre pedagogy, which pays attention to 
important discursive practices and procedures, disciplinary cul-
tures, as well as a careful analysis of various models of academic 
writing for the purpose of their subsequent reproduction. The 
main research methods are experiment and survey among PhD 
students of a technical university. As a result of explicit instruc-
tion, students made significant progress and considerably 
changed their attitude towards writing academic emails in Eng-
lish even after a short period of training. Genre pedagogy is 
shown to be an effective way to improve students’ awareness of 
the features of formal correspondence in the scientific environ-
ment.

Keywords: academic email, academic writing, genre peda-
gogy, foreign language teaching, higher education.
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Аннотация
Основная проблема, являющаяся отправной точкой для 

представленной статьи, лежит в области изменений струк-
туры личности обучающихся (студентов) высших учебных 
заведений, а именно в отсутствии ответственного отноше-
ния студентов к собственной образовательной деятельности. 
В качестве механизма, способного повлиять на текущую си-
туацию предлагается использовать партиципацию, которая 
рассматривается здесь как механизм вовлечения студентов 
в образовательный процесс, принятия ответственности за 
свои решения. В статье представлен практико-исследова-
тельский проект как форма реализации партиципативного 
подхода, обеспечивающего формирование самостоятельно-
сти и ответственности студентов. В основе практико-иссле-
довательского проекта лежит концепция активного действия 
(action research), использование которой даёт возможность 
для эффективного формирования профессиональных ком-
петенций будущих специалистов. Проект включает такие 
шаги как формулирование исследовательского вопроса, раз-
работка измерительных материалов, анализ и обобщение 
собранных в ходе исследования данных, определение целей 
своего дальнейшего профессионального развития. 

Ключевые слова: формирование ответственности, пар-
тиципация, соотношение теории и практики, концепция ак-
тивного действия (action research), практико-исследователь-
ский проект.
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Сегодня исследователи называют многочисленные при-
чины снижения качества профессионального образования 
[Радаев 2023; Бабинцева, Мураховская, Серкина 2013; и др.]. 
При этом практикующие преподаватели отмечают как при-
чину отсутствие ответственного отношения студентов к учё-
бе и будущей профессии. 

Механизмы формирования (или неформирования) от-
ветственного отношения студента к учёбе и результатам об-
учения включают, прежде всего, мотивационный фактор 
(целевой компонент), содержательный компонент (отноше-
ние обучающегося к теоретическому, практическому и при-
кладному аспекту науки), особые методы и формы органи-
зации образовательного процесса, предполагающие сотруд-
ничество, коллективную познавательную деятельность, под-
держку друг друга, а также рефлексию собственной образо-
вательной деятельности [Иванова 2012]. То есть формирова-
ние ответственного отношения связано с партиципацией, 
которая лежит в основе многих социальных процессов, в том 
числе педагогических, как культура соучастия, причастности, 
приобщения человека к определённой деятельности.

Партиципация как культура участия предполагает отно-
шение к студенту как к самостоятельно мыслящему и при-
нимающему решения человеку. Если при этом дать ему воз-
можность самостоятельно планировать свою деятельность, 
корректировать намеченное после детального анализа, до-
говариваться о вопросах, касающихся этой деятельности, 
в этом случае можно говорить и рассчитывать на возникно-
вение ответственного отношения. Для понимания степени 
вовлечённости и, соответственно, самостоятельности и от-
ветственности следует учитывать уровень соучастия студен-
тов в соответствии с “лестницей партиципации”, разрабо-
танной Роджером Хартом [Hart 1992: 8–10]. Роджер Харт вы-
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деляет восемь ступеней участия (партиципации). Первыми 
тремя ступенями являются манипуляция, декорация и фор-
мальное участие, которые по сути есть ложные способы пар-
тиципации, и которые часто используются в педагогической 
практике, что подменяет собой настоящую вовлечённость 
обучающихся в образовательную деятельность. Настоящая 
партиципация начинается со ступени “постановка задания 
и информирование”, на которой обучающиеся принимают 
на себя определённые роли, и ступени “консультация и ин-
формирование”, на которой участники сами оценивают 
предложения педагогов, понимая при этом, как их мнение 
будет воздействовать на результат. Наивысшие ступени уча-
стия по Харту — это “инициированное взрослыми” участие, 
совместный процесс принятия решений, и “инициируемые 
и управляемые обучающимися” проекты, в которых педаго-
ги участвует только как консультанты. Именно на этой сту-
пени у обучающихся появляется возможность совместного 
принятия решений, совместного управления и совместной 
ответственности.

Максимальная вовлечённость студентов в образователь-
ный процесс, осознанность и понимание значимости проис-
ходящих процессов, постоянная рефлексия своей деятельно-
сти могут быть положены в основу организации производ-
ственной, в том числе педагогической, практики. Это важно, 
в первую очередь, потому, что практически каждый начина-
ющий учитель сталкивается с непониманием того, как при-
менить всё то знание, которое было получено во время обу-
чения в университете, в практической деятельности (напри-
мер, в классе в рамках педагогической практики). Или, нао-
борот, студенты во время практики сталкиваются со множе-
ством трудных педагогических ситуаций и вопросов, пыта-
ются найти на них ответы в учебниках, однако это не всегда 
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удаётся. Означает ли это, что теория и практика не связаны 
между собой, или как найти эту связь, если она существует?

Чтобы найти возможный ответ, нужно понять, каким об-
разом исторически происходило развитие соотношения те-
ории и практики [Schart, Legutke 2012: 149–165]. В традици-
онном представлении теория (научное знание) выступает 
в роли ведущего типа знания, который непосредственно 
влияет/должен влиять на организацию и проведение урока. 
Однако традиционный подход не работает и теоретическое 
знание не переносится на практику, поэтому возникает идея, 
что нужно использовать более эффективные методы транс-
ляции этого знания, которые позволят практикам лучше по-
нимать теорию и, соответственно, применять это знание 
в своей практической деятельности. Поскольку такая дидак-
тическая модель также не показала высоких результатов, то 
появилось предположение, что теоретическое и практиче-
ское знание представляют собой разные формы знания, и что 
только некоторые аспекты теоретического знания могут 
быть перенесены в поле практики. В то же время возникает 
понимание, что не только теория существует, чтобы обога-
щать практику, но и практика способна дать теории знание, 
которое ее развивает. Если глубже рассмотреть воздействие 
теоретического знания в практических контекстах, то стано-
вится очевидным, что практики не осуществляют непосред-
ственный перенос теории, они приспосабливают ее к своей 
ситуации, изменяя и/или преломляя само теоретическое 
знание. 

Это становится отправной точкой для понимания того, 
что “встреча” теоретического и практического знания явля-
ется основой для возникновения новой формы знания — так 
называемого опытного знания (знания, полученного на ос-
нове практического опыта). Именно опытное знание, то есть 
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знание, полученное через собственный практический опыт 
учителя, является основой для концепции активного дей-
ствия (англ. action research, нем. Aktionsforschung) — ком-
плексной формы осуществления профессиональной педаго-
гической рефлексии в преподавательской практике. 

Концепция активного действия (или исследование в дей-
ствии, или исследование действием, или экшн-исследовние) 
представляет собой форму исследования/анализа, при кото-
рой практики исследуют собственную практическую деятель-
ность с целью её дальнейшего развития и совершенствования. 
В случае педагогической деятельности исследование прохо-
дит в классе и основывается на “переплетении” практической 
деятельности и рефлексии. Альтрихтер и Пош выделяют 
7 этапов в проведении педагогического исследования: вызов, 
гипотеза, контекст, планирование и проведение, наблюдение 
и сбор информации, интерпретация и выводы, обсуждение 
с коллегами [Altrichter, Posch 2007]. При этом практикующий 
учитель ставит перед собой и отвечает на ряд вопросов: что-
то мешает мне в моей практике, у меня появился вопрос…, 
что будет, если я попробую иначе, что я знаю о моей целевой 
группе, я пробую…, я наблюдаю и фиксирую, что меняется…, 
какой вывод я могу сделать, что изменилось и почему, а что 
думают коллеги по поводу моего исследования?

Проведение практико-исследовательского проекта сту-
дентами в рамках прохождения практики может включать 
диагностическое исследование текущей профессиональной 
деятельности педагога-наставника, либо рефлексию соб-
ственной практики, анализ теоретических знаний и приоб-
ретаемого практического опыта. В ходе практико-исследо-
вательского проекта студенты апробируют методы, приёмы, 
формы и средства обучения, с которыми они познакомились 
в ходе изучения методики обучения иностранному языку.
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Как правило для студентов участие в такого рода микро-
исследованиях является первым опытом, поэтому рекомен-
дуется проводить практико-исследовательский проект как 
групповой проект, именно в группе в процессе обсуждения 
можно получить больше материала для анализа, так как 
в процессе реализации в разных контекстах можно получить 
различные результаты, что может повлиять на общие выводы. 

Организационная структура проведения практико-иссле-
довательских проектов в рамках практики включает опреде-
лённые шаги, первым из которых является формулирование 
исследовательского вопроса, отражающего ту трудность/про-
блему, с которой они столкнулись во время практики, и кото-
рый предполагает апробацию каких-либо новых методов, 
форм, средств и пр., с которыми они познакомились в про-
цессе изучения методических дисциплин. Идеи для проекта 
могут возникнуть уже в ходе работы над содержанием отдель-
ных разделов методики обучения иностранным языкам, 
в процессе написания курсовой работы по методике или 
в собственной практической педагогической деятельности. 

При обсуждении идей важно сформулировать общую ги-
потезу, которую затем каждый участник группы будет иссле-
довать в своём собственном образовательном контексте. То 
есть исследовательский вопрос и гипотеза могут быть общи-
ми, а целевая группа (возраст, уровень владения языком, мо-
тивация учеников), образовательные условия (обучение 
в классе общеобразовательной школы, в группе частной язы-
ковой школы, индивидуальное обучение), цели обучения 
могут различаться (в том случае, если практика проходится 
на базе разных образовательных организаций). 

При определении гипотезы важно выделить чёткие на-
блюдаемые индикаторы, с помощью которых можно будет 
найти ответ на поставленный исследовательский вопрос. На-
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пример, в ходе исследования студенты хотят выяснить, как 
упражнения на автоматизацию навыка влияют на речевую 
активность учеников. Исследовательский вопрос может быть 
сформулирован следующим образом: Как изменится речевая 
активность учеников, если на уроке использовать упражне-
ния для автоматизации речевых навыков? В качестве инди-
каторов, при помощи которых можно будет провести анализ 
и найти ответ на поставленный исследовательский вопрос, 
могут выступать процент речи учащихся (каждого ученика) 
на уроке, беглость речи учеников, а также желание учеников 
участвовать в устной речи. На основе выделенных индика-
торов студенты составляют формуляры для различных ме-
тодов сбора данных: анкет для опроса учеников, протоколов 
наблюдения, карт самоанализа и пр. 

Следующий шаг в реализации практико-исследователь-
ского проекта связан с подготовкой собственно урока/заня-
тия, в котором будет использоваться выбранная методика. 
Этот урок (его могут проводить сами студенты, либо это мо-
жет сделать практикующий учитель, за уроком которого бу-
дет проводиться наблюдение) является основой для анализа, 
он детально документируется и затем обсуждается. Этот ана-
лиз, а также собранные в ходе исследования данные стано-
вятся основой для ответа/ответов на поставленный исследо-
вательский вопрос. Поэтому так важно, чтобы вопрос был 
чётким и ёмким, чтобы можно было найти на него ответ 
в ходе одного (максимум 2–3) урока.

Обобщение результатов желательно проводить в своих 
рабочих группах, где участники могут обсуждать вопросы, на-
правленные на детальный анализ проведённых мероприятий, 
обсуждение причин полученных результатов, а также проблем, 
возникших в процессе проведения исследования [Проведение 
практико-исследовательских проектов в вузах 2018: 23].
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После обсуждения участники проектной группы присту-
пают к документированию результатов исследования, на-
пример, в форме отчёта или презентации. В документации 
студенты формулируют исследовательский вопрос, а также 
обосновывают его выбор и связь с содержанием изучаемой 
дисциплины. Важно описать целевую группу и образователь-
ный контекст, зафиксировать методы сбора данных. Основ-
ную часть отчётной документации должна составить анали-
тическая часть, где представляются данные, полученные во 
время исследования из анкет, протоколов наблюдений и пр. 
В заключение делается вывод о значении результатов про-
екта для будущего профессионального развития студента.

Таким образом, практико-исследовательский проект яв-
ляется инструментом формирования ответственного отно-
шения студентов к обучению, способствует осознанности 
в выборе будущей профессиональной деятельности, посколь-
ку практически все этапы его реализации основаны на пол-
ной вовлечённости студентов в исследовательскую деятель-
ность, возможности выбора и принятия решения, рефлексии 
своих действий, то есть в его основе лежат механизмы пар-
тиципации.
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Abstract
The main problem, which is the starting point for the pre-

sented article, lies in the field of changes in the personality struc-
ture of students (students) of higher educational institutions, 
namely, in the absence of a responsible attitude of students to 
their own educational activities. As a mechanism capable of in-
fluencing the current situation, it is proposed to use participation, 
which is considered here as a mechanism for involving students 
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in the educational process, taking responsibility for their deci-
sions. The article presents a practical research project as a form 
of implementing a participatory approach that ensures the for-
mation of students’ independence and responsibility. The prac-
tical research project is based on the concept of action research, 
the use of which makes it possible for the effective formation of 
professional competencies of future specialists. The project in-
cludes such steps as the formulation of a research question, the 
development of measuring materials, the analysis and generali-
zation of the data collected during the research, and the defini-
tion of the goals of their further professional development.

Keywords: formation of responsibility, participation, corre-
lation of theory and practice, the concept of action research, 
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Аннотация
В данной статье анализируются инновационные особен-

ности, связанные с применением проблемно-коммуника-
тивных заданий и цифровых образовательных ресурсов при 
обучении английскому языку будущих специалистов-хими-
ков, что актуально в условиях цифровизации образования. 
Целью исследования является разработка системы упражне-
ний на основе коммуникативно-проблемных заданий с ис-
пользованием цифровых образовательных ресурсов для луч-
шего усвоения изучаемого материала и использования её 
в продуктивных видах иноязычной речевой деятельности. 
Научная новизна заключается в проблематизации учебного 
материала с помощью чат-ботов. Для достижения цели ис-
пользовались методы сопоставления и анализа педагогиче-
ской практики, опытно-экспериментальная работа и анке-
тирование. Приводятся примеры различий между задания-
ми, разработанными на основе используемого в текущем 
курсе традиционного метода обучения и заданиями на ос-
нове проблемного подхода. Практическая ценность исследо-
вания определяется тем, что проблемно-коммуникативные 
задания повышают эффективность процесса овладения ино-
язычной речевой деятельностью студентов-химиков. В за-
ключение автор приводит результаты исследования, которые 
демонстрируют возросшее качество усвоения материала 
студентами, а также рост мотивации студентов к овладению 
иностранным языком.
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Ключевые слова: проблемный подход, коммуникатив-
но-проблемные задания, коммуникативная задача, цифро-
вые образовательные ресурсы, английский язык для специ-
альных целей.

Обучение иностранным языкам остаётся актуальной за-
дачей в современном образовательном процессе. В условиях 
глобализации владение иностранными языками становится 
неотъемлемой частью профессиональной компетенции 
специалистов в различных областях. Студенты химических 
направлений подготовки сталкиваются с потребностью об-
щения с коллегами из разных стран, участия в международ-
ных конференциях. В этом контексте развитие навыков уст-
ной речи на иностранном языке становится неотъемлемой 
частью их подготовки.

Процесс обучения иноязычной речи студентов-химиком 
сопряжен с рядом сложностей. Основное внимание в их об-
разовании уделяется химическим наукам, в то время как 
количество часов по дисциплине “Иностранный язык” явля-
ется крайне небольшим. Кроме того, уровень мотивации сту-
дентов изучать иностранных язык обычно достаточно низ-
кий, так как они не всегда видят непосредственную связь 
между ним и их будущей профессиональной деятельностью 
[Миронова, Повалихина 2021: 124]. Важно также отметить, 
что в современном обучении на передний план выходит лич-
ность учащегося и его мотивация. Главенствующая роль учи-
теля уступает место активной роли ученика, его когнитив-
ному и творческому развитию в процессе познавательной 
деятельности.

Всем вышеуказанным требованиям соответствует про-
блемный подход, который характеризуется такой организа-
цией обучения, при которой учащиеся осуществляют про-
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дуктивную деятельность на иностранном языке, в ходе ко-
торой они приобретают и осмысливают собственный опыт 
решения проблемных задач. 

Точнее всех определение проблемного обучения дал со-
ветский и российский ученый М. И. Махмутов. Согласно ему, 

“проблемное обучение — это тип развивающего обучения, 
в котором сочетаются систематически самостоятельная по-
исковая деятельность учащихся с усвоением ими готовых 
выводов науки, а система методов построена с учётом целе-
полагания и принципа проблемности” [Махмутов 2016: 301]. 
Таким образом, проблемный подход нацелен как на обуче-
ние, так и на развитие учащихся.

Современный подход к обучению иностранным языкам 
связан также с использованием цифровых технологий. Их 
стремительное развитие и интеграция в образовательный 
процесс даёт возможности “переноса знаний и опыта дея-
тельности из учебной ситуации в ситуацию профессиональ-
ной деятельности” [Дмитренко 2017: 107]. Цифровые ресур-
сы, такие как приложения для изучения языков, видеокон-
ференции, чат-боты и онлайн-доски, позволяют интенсифи-
цировать и персонализировать обучение, учитывая индиви-
дуальные потребности и уровень языковой подготовки сту-
дентов.

Многообразие цифровых ресурсов позволяет препода-
вателю выбрать инструменты, использование которых кор-
релирует с целями и задачами текущего урока и курса, смо-
жет активизировать работу учащихся. К примеру, С. С. Муру-
нов предлагает использование веб-заданий, которые соче-
тают развитие информационно-коммуникативной и ино-
язычной коммуникативной компетенций [Мурунов 2021]. 

Использование чат-ботов в обучении иностранному язы-
ку привносит преимущества в систему обучения. Как уже 
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было отмечено выше, практических занятий по дисциплине 
“Иностранный язык” для студентов химических направлений 
подготовки крайне мало, чтобы углубиться в темы, представ-
ляющие особый профессиональный интерес для студентов. 
Кроме того, из-за быстрого темпа развития науки информа-
ция из учебных пособий устаревает, и необходимо привле-
чение сторонних ресурсов для предоставления студентам 
актуальных данных. Чат-боты помогают оптимизировать 
время, предоставить доступ к неограниченному количеству 
информации и повышают интерес студентов, поскольку дают 
возможность исследовать темы в рамках своих научных ин-
тересов.

Индивидуализированное обучение является преимуще-
ством чат-ботов, так как они могут быть настроены на инди-
видуальные потребности студентов. К примеру, одним из 
заданий для студентов-химиков первого курса является на-
писание монолога о себе. Студентам группы 1 было дано за-
дание подготовить монолог, также была обозначена про-
блемная ситуация: задать вопросы одногруппникам после 
их рассказов о себе и выяснить информацию, которую отве-
чающий не рассказал о себе.

Студентам группы 2 было дано аналогичное задание, од-
нако при подготовке было рекомендовано воспользоваться 
чат-ботом. Также у обеих групп было требование в монологе 
и в вопросах использовать определённый набор лексики, ко-
торый впоследствии проверялся в формате словарного дик-
танта. 

Во время устного опроса оказалось, что 61,5% студентов 
группы 1 были готовы отвечать, остальные не смогли само-
стоятельно составить монологи с нужной лексикой за дан-
ный период, в то время как 100% студентов группы 2 спра-
вились с заданием. Из 8 отвечавших студентов группы толь-
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ко 50% студентов использовали всю предложенную лексику; 
37,5% не смогли или забыли о необходимости интегрировать 
лексику. Среди студентов группы 2 69,2% использовали пред-
ложенную лексику полностью, остальные 30, 8% использова-
ли лексику частично. Также во время диалогической беседы 
между отвечающим студентом и его одногруппниками сту-
денты группы 1 не использовали предложенную преподава-
телем лексику, в то время как студенты группы 2 отличались 
как разнообразностью вопросов, так и употреблением целе-
вой лексики. Итоги словарного диктанта также показали луч-
шую усвояемость лексических единиц студентами группы 2, 
в которой 100% студентов получили зачёт, когда 23% студен-
тов группы 1 получили оценку “неудовлетворительно”.

Результаты анкетирования студентов также показали, 
что студенты группы 2 остались более удовлетворенными 
предложенным заданием по сравнению со студентами груп-
пы 1. Также студенты, использующие чат-боты, справились 
с домашним заданием в среднем за 15 минут, тогда как сту-
денты группы 1 потратили до 2,5 часов. Однако после выпол-
нения задания студенты группы 1 сразу же переключились 
на другие активности (выполнение заданий по другим пред-
метам, дела по дому), а студенты группы 2 продолжили “об-
щение” с чат-ботом на английском языке, пытаясь довести 
свой монолог до совершенства, писали новые запросы, иска-
ли способы работы с лексикой. 

Кроме индивидуализации обучения, чат-боты дали воз-
можность поддержки студентов во внеаудиторной работе, 
а также положительно повлияли на работу студентов и их 
мотивацию: процесс для студентов группы 2 стал более вов-
лекающим, что в свою очередь способствовало активной 
и более длительной практике и лучшим результатам. В за-
ключение следует отметить, что потенциал использования 
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цифровых образовательных ресурсов, в частности чат-ботов 
в обучении студентов иностранному языку огромен и требу-
ет дальнейшего исследования. Однако уже сейчас видно, что 
чат-боты способны сделать обучение более эффективным, 
и в сочетании с проблемным подходом повысить не только 
результативность студентов, но и их мотивацию.
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Abstract
This article analyzes innovative features connected with the 

use of communicative problematic tasks using digital resources 
when teaching English to future chemists, which is important in 
the context of digitalization of education. The main goal of the 
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study is to develop a system of exercises based on communica-
tive-problem tasks using digital educational resources for better 
mastering of the studied material and its use in productive types 
of foreign language speaking. The scientific novelty lies in the 
problematization of educational material through the use of 
chatbots. To achieve this goal, methods of comparison and anal-
ysis of teaching practice, experimental work, observation and 
questioning were used. The paper provides examples of signifi-
cant differences between tasks developed on the basis of the tra-
ditional teaching method and tasks based on the problem-based 
approach. The research material was an analytical review of sci-
entific articles on the research problem and the results of a stu-
dent survey. The practical value of the conducted research is 
determined by the fact that the proposed problem-communica-
tive tasks can increase the efficiency of the process of mastering 
foreign language speech activity of chemistry students. In con-
clusion, the author presents the results of the study, which 
demonstrate the increased quality of students’ learning of the 
material and an increase in students’ motivation to master a for-
eign language for special purposes.

Keywords: problem-based approach, communicative prob-
lematic tasks, communicative task, digital educational resources, 
English for specific purposes.
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Аннотация
В работе рассматриваются вопросы преподавания анг-

лийского языка для специальных целей студентов экономи-
стов-международников в рамках курса “Английский для 
специальных целей (спецкурс)” маркетинг (3 курс). Целью 
исследования является определение, отбор и внедрение эф-
фективных интенсивных обучающих технологий интерак-
тивного характера в спецкурс для формирования узких и ме-
танавыков. Для активизации учебного процесса использова-
ны: ролевая игра, дискуссия, дебаты, ментальные карты и др. 
В качестве результатов представлен набор технологий, ис-
пользованных на протяжении всего курса (один семестр) 
и способствовавших усвоению пройденного материала. Ав-
тором представлена учебно-методическая карта с описани-
ем тематики занятия и использованных технологий. Для 
достижения поставленной цели были использованы следу-
ющие методы научного исследования: теоретические (ана-
лиз педагогической литературы по теме, анализ и синтез 
педагогического опыта), диагностические (анкетирование 
учащихся в начале и конце курса, наблюдение, контрольный 
срез, промежуточное тестирование), опытно-эксперимен-
тальные (опытное обучение студентов). Внедрение обучаю-
щих технологий интерактивного характера показало свою 
эффективность в освоении данного курса и формировании 
метанавыков. 
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Ключевые слова: интенсивные технологии, интерак-
тивные технологии, метанавыки, учебно-методическая кар-
та, экономисты-международники.

Происходящие изменения вышли за рамки локальных 
и приобрели характер мировых. Меняется не только охват 
и размер перемен, но и их скорость. Успевает ли система об-
разования вовремя и адекватно реагировать на вызовы со-
временного общества, где на смену VUCA-миру (volatility, 
uncertainty, complexity, ambiguity пришел BANI-мир (brittle, 
anxious, non-linear, incomprehensible тревожный). Ориенти-
ровочно началом этого перехода считается 2020 год. 

Начавшиеся в начале 90-х перемены в сфере бизнеса при-
вели к изменению структуры компаний: жёсткая иерархия, 
централизованная система управления заменяются на децен-
трализованное управление, происходит размывание уровня 
менеджеров среднего звена, сотрудники получают больше 
полномочий, свободу творчества, участие в жизни компании. 

Для таких компаний характерны: большая автономность 
и ответственность за результаты труда. Сотрудник должен 
обладать как узкими навыками, так и метанавыками. Умение 
работать в команде, вести переговоры, мотивировать других 
участников проекта, самомотивироваться, быть дисципли-
нированным, обладать аналитическим мышлением, креа-
тивностью. Именно такими характеристиками обладают 
появившиеся бирюзовые компании. В Республике Беларусь 
к  ним относятся: Nwhales.com, Targetprocess, Astronim, 
Masquerade Technologies [Чайковская, Евженко 2020]. 

Это стало возможно благодаря появлению нового техно-
логического уклада, цифровизации, автоматизации, роботи-
зации. Происходят демографические изменения: старение 
населения, снижение рождаемости. Возрастает скорость из-
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менений, следовательно, адаптация к новой профессии долж-
на происходить в максимально сжатые сроки. Меняется мир 
профессий, ожидается исчезновение большого количества 
существующих и появление новых профессий. Отсутствие не-
обходимых навыков приводит к повышению безработицы. 

Отмечается сокращение срока жизни узких навыков, при 
сохранении у метанавыков длинного цикла, являющихся ба-
зой для дальнейшего развития специалиста, его переобуче-
ния и адаптации под потребности бизнеса. К базовым навы-
кам можно отнести: управление вниманием, способность 
к самообучению, эмоциональную грамотность. 

Реакцией на изменения стало обновление в 2022 году 
образовательного стандарта высшего образования первой 
ступени третьего поколения Республики Беларусь. В стандар-
те представлены универсальные и базовые профессиональ-
ные компетенции, а специализированные определяются 
самим учебным заведением. Таким образом, университет 
обладает гибкостью и скоростью в принятии решений на 
происходящие изменения в обществе и бизнесе. 

К другим тенденциям относятся: локализация и касто-
мизированное производство, что находит отражение и в 
учебном процессе, когда учащийся перестаёт быть исключи-
тельно объектом, но приобретает свойства субъекта. В такой 
ситуации именно интенсивные технологии помогают сту-
денту стать активным участником учебного процесса. 

Технологии интерактивного и активного характера об-
ладают следующими чертами: командная работа, умение 
учиться, сотрудничество, презентация, критическое мышле-
ние, гибкость в условиях хаоса и высокой неопределённости. 
Целью применения таких технологий является смещение 
фокуса с пассивной на активную деятельность студентов на 
занятиях и дома. Поставленная перед студентами проблема 
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побуждает их искать ответ друг у друга, обсуждать, дискути-
ровать, убеждать, в процессе совместной деятельности про-
исходит взаимообучение. 

Для методов активного обучения свойственно наличие: 
внешней активизации мышления и поведения; наличие ди-
алога в общении; рефлексия; повышенная эмоциональность; 
наличие обратной связи. Интерактивное обучение в свою 
очередь характеризуется: активным взаимодействием меж-
ду учащимися. К технологиям интерактивного характера 
относят: практикум, групповую дискуссию, анализ конкрет-
ной ситуации, решение ситуационных проблем, ролевую 
игру, игровое проектирование, деловую игру. 

В таблице 1 представлена учебно-методическая карта 
аспекта “Английский язык для специальных целей”. В карте 
представлены использованные технологии активного и ин-
терактивного обучение в рамках каждой темы. 

Причиной обращения к данным технологиям стал запрос 
студентов на практико-ориентированный подход в учебном 
процессе. Владея теорией предмета в достаточной степени, 
студенты были заинтересованы в применение основ марке-
тинга на практике. В начале курса им было предложено вы-
брать один белорусский бренд, который на протяжении все-
го курса анализировался по следующим темам: 

 — Family / brand name; Brand associations;
 — Strategy; Market segment; Niche;
 — Stores; Product lines;
 — Belarusian competitors; Social networks;
 — Logo; Company colours; Target audience; Brand as a person.

На каждом занятии в рамках изучаемой темы студенты 
представляли результаты своего исследования, осваивая на-
выки поисково-исследовательской работы. На последнем 
занятии студенты готовили презентацию, в которой анали-
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зировали своё знание о бренде до и после курса. Помимо на-
выков презентации, студенты формировали аналитическое 
мышление, активизировали изучаемую лексику, повторяли 
пройденный материал за весь курс. 

Обязательной частью курса была работа с понятиями, 
которая решала следующие задачи: ознакомление с поняти-
ями, освоение основ — способность к описанию понятий, 

Таблица 1
Учебно-методическая карта аспекта  

“Английский язык для специальных целей” 
(Маркетинг)

N Название 
темы

Технологии активного и интерактивного 
обучения

1. Production Role play: “Quality: should we recall the product”
Discussion: pluses and minuses of Just-in-time 
production. 
Mind map: types of production. 

2. Products Discussion: Vending machines: for and against 
Mind maps: product life cycle, stretching — 
filling the brand

3. Marketing Debates: Is Globalization over or not? 
Mind map: marketing terms. 

4. Advertising Role-play: Brand as a person, Target Audience 
as a person. Discussion: what makes an ad great 
(Movie: art and copy) 

5. Promotional 
tools 

Case study: promotional strategy of a product 
Mind map: promotional tools. 

6. Market 
structure and 
competition 

Discussion: what makes a market leader so great?
Mind map: market leaders, challengers and 
followers. 

7. Final lesson Round table: Final presentation.
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владение ими, мастерское владение освоенными понятиями 
[Панфилова 2009]. Работа над понятиями проходила в груп-
повом формате, парном, индивидуальном. Проверка осу-
ществлялась в форме мини-тестов. Во время исследования 
выбранного бренда и презентации полученных результатов 
понятия активно применялись и усваивались. 

В освоении изучаемой темы и понятий групповой и пар-
ный формат работы над ментальными картами показал себя 
эффективным инструментом. Студентам предлагалось обсу-
дить в паре-группе изучаемую тему, графически отразить 
полученные результаты и представить всей группе, аргумен-
тировать свой выбор, использовать полученные выводы для 
описания изучаемого белорусского бренда. Регулярная ра-
бота над картами улучшает навыки работы с текстом, поня-
тиями, способствует усвоению изучаемой темы. 

Изучение темы сопровождается дискуссией, анализом 
ситуаций, обсуждением просмотренного фильма. Подготов-
ка к дебатам, ролевой игре, составление и запись аудиоре-
кламы, составление стратегии продвижение товара — эти 
виды работа носили групповой и парный характер. В резуль-
тате чего сформировались следующие метакомпетенции:

 — улучшились коммуникативные навыки — активное слу-
шание, умение четко формулировать свою мысль, аргу-
ментировать своё высказывание; сформировались на-
выки презентации;

 — повысилась самооценка, мотивация к учёбе, появился 
азарт в изучении самого предмета;

 — улучшились умения ведения переговоров с одногрупп-
никами, навыки партнёрского поведения, приобретены 
навыки сотрудничества;

 — для решения поставленных задач студентам учились 
учиться [Панфилова 2009]. 
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Таким образом, комбинирование на занятиях традици-
онных и интенсивных технологий обучения способствует 
формированию узких и метанавыков у студентов, готовит их 
к вызовам современного мира и делает привлекательными 
на рынке труда. 
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Abstract
The paper examines the issues of teaching English for spe-

cific purposes to students of international economics within the 
framework of the course “English for specific purposes (special 
course)” marketing (3rd year). The purpose of the study is to 
identify, select and implement effective intensive interactive 
teaching technologies in the course in order to develop both nar-
row and meta-skills. To activate the learning process, the follow-
ing technologies were used: role-plays, discussion, debates, mind 
maps, etc. The results are: a set of technologies used throughout 
the course (one term) and the improved results of students. The 
author presents an educational and methodological map with a 
description of the topic of the lesson and the technologies used. 
To achieve this goal, the following scientific research methods 
were used: theoretical (analysis of pedagogical literature on the 
topic, analysis and synthesis of teaching experience), diagnostic 
(questioning students at the beginning and end of the course, 
observation, control section, intermediate testing), experimental 
(experimental student training). The introduction of interactive 
teaching technologies has shown its effectiveness in mastering 
this course and developing meta-skills.

Keywords: intensive technologies, interactive technologies, 
meta-skills, educational and methodological map, international 
economists.
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Аннотация
Целью данной статьи является описание способа усвое-

ния значений многозначных слов посредством семантиче-
ского конструирования. Данный метод позволяет связать 
значения слова в ментальном лексиконе за счёт выделения 
базовых компонентов, которые лежат в основе значений. 
Усвоение значений слова происходит через глубокую пере-
работку значений, когда происходит связывание значений 
в единую систему не только посредством обсуждения, но 
благодаря построению схемы семантики слова. В результате 
такой работы студент может воспроизвести значения слова 
через день и неделю, а также учится искать связи значений 
в дальнейшем. Это способствует развитию метафорического 
и критического мышления и способности к языковой догад-
ке. Также важным элементом данного подхода является не-
обходимость самих студентов строить схемы, а не получать 
готовые конструкции. Это позволит им не только мыслить 
самостоятельно, но и выводить бессознательный способ де-
кодирования значений на уровень осознанности. 

Ключевые слова: многозначность, метафора, глубокая 
переработка, конструирование, семантический анализ, зна-
чение, признак.

В процессе усвоения иностранного языка, в частности 
английского, студенты сталкиваются с необходимостью ус-
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ваивать множество значений многозначных слов. Было от-
мечено, что при столкновении с новым значением студент 
воспринимает его как новое слово для усвоения. Это требует 
больше энергии и времени для запоминания. Мы полагаем, 
что в таких случаях преподавателю полезно обратиться к се-
мантической структуре слова и постараться помочь студен-
ту объединить базовые знания с новым значением. По наше-
му опыту, подобная работа позволяет легче усвоить и начать 
применять значения в речи. 

Согласно лексико-когнитивному подходу, значения мно-
гозначных слов существуют на уровне языка в виде инвари-
антного значения или прототипа [Архипов 2000]. Формиро-
вание инварианта требует использования слова в различных 
контекстах, что приводит к закреплению частотных семан-
тических признаков в языковой системе индивида. В связи 
с этим задача преподавателя состоит в том, чтобы обеспечить 
глубокое погружение изучающего в контекст для более глу-
бинного усвоения значений. 

Мы полагаем, что значения слова не хранятся в памяти 
как готовые конструкты, а связаны между собой определён-
ными семантическими связями. Система эта является гиб-
кой с одной стороны, но при этом имеет определённые гра-
ницы, позволяющие нам различать слова. Определение се-
мантических признаков и установление связей между зна-
чениями слова в процессе учёбы будет способствовать более 
глубокому пониманию природы слова и успешному усвое-
нию его значений. 

Одним из ведущих приёмов работы c многозначностью 
является метод deep processing. Этот термин в когнитивной 
психологии был введён Крейком и Локхартом [Craik, Lockhart 
1972]. Данная теория базируется на том, что силу и продол-
жительность следов памяти определяет то, насколько глубо-
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ко мы проработали лексику. И чем более основательным 
является проработка самого слова, тем более прочными и до-
ступными становятся воспоминания об этом слове. Основ-
ной моделью работы становится умение соединить новую 
информацию с уже имеющимися данными. Примерами deep 
processing являются следующие виды активностей:

 — проработка материала путём связывания его с личным 
опытом, эмоциями или другой соответствующей инфор-
мацией, что делает информацию более запоминающей-
ся и лёгкой для извлечения;

 — семантическое кодирование: сосредоточение внимания 
на значении и значимости информации, а не на её по-
верхностных характеристиках, таких как внешний вид 
слов или звучание речи;

 — организация: структурирование и категоризация ин-
формации последовательным и логичным образом, что 
может помочь сформировать ментальные представле-
ния и облегчить припоминание;

 — визуализация: создание мысленных образов или ви-
зуальных представлений информации, которые могут 
улучшить понимание и запоминание за счёт задейство-
вания нескольких сенсорных модальностей.

 — критическое мышление и анализ: активная оценка, ана-
лиз и синтез информации, что может способствовать бо-
лее глубокому пониманию и более надежному кодиро-
ванию памяти.
Применение семантического моделирования отвечает 

требованиям данного подхода и объединяет в себе сразу не-
сколько активностей: проработку, визуализацию и анализ. 

В исследовании памяти, проведённом голландскими 
учёными, было показано, что не только молодые люди, но 
также и взрослые, способны обучаться посредством глубокой 
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обработки информации. Процессы лексико-семантического 
поиска все ещё не нарушены у пожилых людей, однако с воз-
растом процесс усвоения не такой активный. Данную осо-
бенность легко устраняет визуализация посредством моде-
лирования связей [Daselaar et al. 2003]. Таким образом, по-
добный подход может быть успешно применён у студентов 
разных возрастных категорий.

В нашем подходе к полисемии мы используем теорию, 
что в многозначном слове всегда есть центральная часть, со-
ставляющая базовое знание, опираясь на которое мы можем 
создать понимание слова через анализ семантической струк-
туры образованных в процессе истории значений. 

Исследователями М. Шинивасан и Х. Рабаглиати был по-
ставлен вопрос, чем отличаются паттерны полисемии в раз-
личных языках. Они выяснили, что одни и те же значения, 
практически идентичные в различных языках, тем не менее 
формируются в разные концептуальные схемы в зависимо-
сти от того, к какой культуре они относятся [Srinivasan, 
Rabagliati 2015]. В этом случае моделирование семантиче-
ских связей может быть полезной при усвоении культурных 
различий в языках. Из этого исследования мы можем сделать 
вывод, что полисемия содержит определённую структуру, 
которая не организована в списочном формате. Во многих 
языках мы можем найти схожие значения, но их организация 
будет варьироваться. Здесь можно добавить, что это зависит 
не только от культурного окружения, но также от социально-
го положения и института. 

Нами было проведено исследование, в котором студенты 
различных факультетов давали определение 6 полисемантам 
на русском языке. Выяснилось, что у большинства исследуе-
мых студентов максимальное количество хранимых значе-
ний было равно 4 при том, что максимальное количество 
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значений у слова было 7 (50%). Также были отмечены окка-
зиональные семы, которые не зафиксированы ни одним сло-
варём [Песина, Зимарева, Баклыкова 2019]. 

Вышесказанное позволяет сделать первые выводы. 
Во-первых, давать студентам готовую схему не является кор-
ректным, так как процесс концептуализации смыслов у всех 
различен. Но для усвоения базы достаточно пересечения не-
скольких значений, чтобы укрепить центральное значение. 
Во-вторых, использование схематического подхода может 
упростить усвоение значений на базовом уровне. В этом слу-
чае необходимо договориться о том, какое значение ляжет 
в основу. Как правило, на эту роль подходит главное значе-
ние, данное большинством словарей. Оно содержит базовые 
компоненты, способные легко порождать семантические 
связи. В-третьих, такой подход позволяет объединить в сло-
ве сразу несколько уровней. Мы считаем, что достаточно не-
скольких разборов, чтобы студент смог самостоятельно раз-
вивать подобный тип мышления в процессе письма, чтения, 
говорения и аудирования.

В учебнике “Vocabulary in Use. Advanced” [VIU 2017] при-
водится следующий пример полисемии глагола set, в кото-
ром из более чем 10 значений слова приводится 5 в следую-
щем виде (также даются примеры употребления):
1) Adjust something to a particular level;
2) Establish;
3) Cause to be in a stated condition;
4) Arrange;
5) Become solid.

На первый взгляд, значения никак не связаны между 
собой. Работа с несвязанными значениями приносит не 
только дискомфорт, но также малоэффективна в плане за-
поминания.
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Мы предлагаем использовать схематическое моделиро-
вание значений многозначного слова, которое позволит не 
только связать воедино базовый уровень значений, но также 
работать с новым значениями. Рассмотрим пример создания 
схемы с глаголом set.
1) Студентам даётся базовое значение из “Collins Dictionary”, 

которое звучит следующим образом — ‘put it there, especially 
in a careful or deliberate way’. В данном определении нашей 
задачей является разложить каждое слово на тривиальные 
признаки (при необходимости сложные признаки мы так-
же раскладываем на тривиальные):
put — ‘cause (make something to happen) something to go there 

and to stay there for a period of time / move it into that place or 
position’ (A1–A2);

careful — ‘you give serious attention to what you are doing, in 
order to avoid harm, damage, or mistakes’ (A1–A2);

deliberate — ‘plan or decide to do it beforehand, and so it 
happens on purpose rather than by chance’ (B1).

Таким образом базовое значение глагола set включает 
расширенный набор признаков, которые студенты распола-
гают в том порядке, какой им кажется наиболее приемлемым. 
Нами отмечены следующие компоненты: put something, cause 
(make) something go there or move, give serious attention, in order 
to avoid harm, on purpose, beforehand.

Теперь нашей задачей является определить место следу-
ющих значений в рамках семантической структуры для того, 
чтобы визуализировать реальные связи между значениями. 
2) Следующее значение set (2) — ‘adjust (alter) smth to a 

particular level’. Нам необходимо упростить слово до три-
виальных компонентов. Adjust (B2) — ‘you correct or alter 
its position or setting’. Глагол correct на уровне B2 означает 
‘do smth that puts it right’. Это определение легко встраи-
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вает глагол adjust в семантическую систему глагола set 
и добавляет новые признаки: ‘right, to a particular position’. 
Также в процессе анализа связей можно найти связь 
с другими существующими признаками (‘give serious 
attention’, ‘on purpose’, etc.). На этом уровне разбираются 
примеры употребления слова. В этом случае мы дости-
гаем следующих целей: во-первых, студент учится рабо-
тать со словарём; во-вторых, учится работать с синони-
мами и связывать воедино признаки, то есть происходит 
усвоение скелета слова; в-третьих, построение нагляд-
ной схемы позволяет легче усвоить информацию. Также 
развивается творческий потенциал, так как на самом 
деле один и тот же набор признаков можно расположить 
совершенно по-разному.
Таким образом можно проанализировать 4–5 значений. 

Затем необходимо применить знания в контексте. Читая 
предложения, в парах обсуждаем, какие признаки были ре-
ализованы в контексте и что может означать данное слово. 
Также преподаватель может дать совершенно новое значе-
ние и на базе разработанной схемы попробовать его декоди-
ровать. Подобные задания мы выполняли на курсах по лек-
сикологии и теории английского языка (2 иностранный язык) 
и студентами успешно усваивался принцип семантического 
моделирования. Студентами отмечался тот факт, что им ста-
ло легче читать оригинальную литературу, так как до этого 
приходилось искать подходящее значение в словарях. 

Метод семантического моделирования имеет ряд преи-
муществ: он не только позволяет усвоить глубину семанти-
ческой структуры значений, научит работать со словарём 
и обогатит словарный запас, но также позволяет развивать 
метафорическое мышление, которое так необходимо на вы-
соких уровнях. 
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Abstract
The purpose of this article is to describe a method for acquir-

ing the meanings of polysemous words through semantic con-
struction. This method allows you to associate the meanings of 
a word in the mental lexicon by identifying the basic components 
that underlie the meanings. The assimilation of the meanings of 
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a word occurs through a deep processing of meanings, when the 
meanings are linked into a single system not only through dis-
cussion, but through the construction of a semantic diagram of 
the word. As a result, student can reproduce the meaning of 
a word in a day and in a week, and also learn to see the connec-
tions between meanings in the future. This promotes the de-
velopment of metaphorical and critical thinking and the ability 
to make linguistic guesses. An important element of this ap-
proach is the need for students to construct the semantic struc-
ture themselves, rather than receive ready-made schemes. This 
will allow them not only to think independently, but also to bring 
the unconscious way of decoding meanings to the level of aware-
ness.

Keywords: polysemy, metaphor, deep processing, semantic 
construction, semantic analysis, meaning, semantic component.
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Аннотация
В статье рассматривается комплексный подход к разви-

тию умений, необходимых для эффективного чтения, в кур-
се иностранного языка для профессиональных целей (ИЯП) 
и система заданий, разработанная в рамках этого подхода 
в учебнике для студентов-международников четвёртого кур-
са. Чтение представляет собой когнитивный процесс, состо-
ящий из понимания текста и критического осмысления про-
читанного; каждый компонент, в свою очередь, является 
комплексом умений и стратегий. Понимание зависит, поми-
мо умений, от ряда психолого-когнитивных и лингвистиче-
ских факторов, которые учитывались при составлении зада-
ний. Задания направлены на совершенствование умений 
обработки информации ‘сверху-вниз’: от основных идей 
к второстепенным, и далее — к словосочетаниям и словам. 
Умение критически оценивать информацию является про-
фессионально значимым для международника. Задания для 
критического чтения нацелены на развитие умений анали-
зировать, интерпретировать и оценивать прочитанное, в том 
числе определять цель, объективность или предвзятость ав-
тора, качество аргументации и т. п. Опыт использования опи-
санной системы заданий свидетельствует об эффективности 
такого подхода.

Ключевые слова: чтение для профессиональных целей, 
сложные когнитивные процессы, процесс понимания, кри-
тическое мышление.
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Цель обучения ИЯП — подготовка специалиста, обладаю-
щего умениями, необходимыми для общения на иностранном 
языке в профессиональной среде — определяет содержание 
обучения, которое включает собственно язык профессии (лек-
сика; характерные для профессионального дискурса грамма-
тические явления и т. п.) и профессионально ориентирован-
ные виды речевой и познавательной деятельности [Ястребова, 
Кравцова 2017]. Настоящая статья рассматривает комплекс-
ный подход к обучению чтению для профессиональных целей 
на примере системы заданий и упражнений из учебника “Ан-
глийский язык для международников — 4”, соавтором которо-
го является автор статьи [Кравцова, Ястребова, Корнева 2023].

Чтение, осуществляемое в профессиональных целях, 
представляет собой сложный когнитивный процесс, имею-
щий две составляющие: 1) понимание текста (reading 
comprehension); 2) критическое осмысление прочитанного 
(critical reading). Представляется очевидной тесная взаимос-
вязь этих двух компонентов: чтобы критически осмыслить 
информацию, нужно сначала понять, о чём идёт речь; а раз-
витые навыки критического анализа, в свою очередь, спо-
собствуют лучшему пониманию текста [Al Roomy 2022].

Понимание текста не является умением: нельзя раз и на-
всегда научить понимать так же, как научить кататься на ве-
лосипеде. Это процесс, эффективность которого определяет-
ся такими факторами, как (1) интересы, мотивация, память, 
внимание, языковые и фоновые знания читателя; (2) жанр, 
тема, сложность текста; (3) задание или цель чтения [Snow 
2002]. Когнитивные особенности личности, упомянутые выше, 
должны нами приниматься как данность, однако все осталь-
ные факторы, несомненно, должны быть определяющими 
при разработке учебных заданий, предназначенных для раз-
вития умений, необходимых для эффективного чтения.
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Так, наличие необходимых фоновых знаний по изучае-
мым темам у студентов старших курсов обеспечивается че-
рез междисциплинарный подход: необходим тесный контакт 
со специальными кафедрами для согласования перечня тем, 
которые целесообразно включать в курс ИЯП, так как они уже 
в той или иной степени изучались в рамках программы под-
готовки по данной специальности. Например, нами были 
таким образом выбраны для учебника темы Regional 
Integration in the Current World, Demography and International 
Relations и ещё три, которые и определили отбор текстов для 
чтения. При необходимости в соответствующие разделы 
включены примечания, содержащие историческую и стра-
новедческую информацию. Для актуализации имеющихся 
фоновых знаний используются стратегии вводной беседы 
(Can you define the concept of ‘regional integration’? What was the 
original framework of European cooperation?) и антиципации 
(Based on the title, what do you think the article “The Self-Destruc-
tion of American Power” claims?) Для повышения мотивации 
и заинтересованности студентов отбирались актуальные 
аналитические тексты из качественных англоязычных газет 
и журналов, например, “Экономист”.

Большинство студентов выпускного курса обладают язы-
ковыми знаниями (лексика, в том числе идиомы, и грамма-
тические паттерны, характерные для политического дискур-
са), необходимыми для понимания такого рода текстов, что 
обеспечивается преемственностью в обучении лексике в ли-
нейке учебников по ESP / EAP, созданных на кафедре анг-
лийского языка № 1 МГИМО, а также изучением этих явле-
ний в курсе перевода. Вместе с тем, лексика, с которой сту-
денты незнакомы, поясняется в сносках.

Процесс понимания, то есть обработка информации при 
чтении, происходит одновременно и ‘снизу-вверх’ (от пони-
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мания слов к пониманию отдельных положений и основной 
идеи), и ‘сверху-вниз’ [Kirby 2007]. Однако представляется, 
что задания для аналитического чтения в рамках курса ИЯП 
должны строиться по принципу ‘от основных положений / 
идей — к пониманию фраз и отдельных слов в контексте’. 
В созданном нами учебнике подраздел Comprehension Tasks 
содержит задания на понимание 
а) основных положений текста: (1) Answer the following ques-

tions, which will help you focus on the main points of the article. 
(2) Decide which of the statements accurately reflect the ideas 
of the essay. Support your opinion with facts from the article. 
(3) Complete the following statements so that they accurately 
reflect the points made in the article. (4) Decide whether the 
following can be inferred from the text. Explain your reasoning.

б) второстепенных идей: (1) Explain how you understand the 
ideas below. Comment on the historical context if necessary. 
(2) Discuss in pairs the ideas below. Put them in the political 
context.

в) словосочетаний и отдельных слов: (1) Work out the mean-
ings of the words and phrases from context and match them with 
their Russian equivalents. (2) Find the words / phrases in the 
text and choose the closest Russian equivalent out of the three 
for the given context. (3) Explain the meanings of these words 
and phrases as they are used in the article. Suggest their Russian 
equivalents. 
Трёхлетний опыт работы над совершенствованием навы-

ков понимания письменного текста по данной системе пока-
зывает, что обсуждение приведённых заданий в аудитории 
в парах и в группе повышают эффективность аналитическо-
го чтения, и в результате студенты испытывают меньше труд-
ностей при определении темы и главной идеи текста, послед-
нее специалисты относят уже к критическому чтению.
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Умение критически мыслить принадлежит к так называ-
емым ‘мягким’, или ‘переносимым’ навыкам (soft,  or 
transferable skills), необходимым в любой профессии, однако 
для специалистов-международников умение критически 
воспринимать информацию является профессионально зна-
чимым, оно также имеет решающее значение для исследо-
вательской и научной работы. На выпускном курсе бакалав-
риата студенты, готовясь к профессиональной деятельности, 
выполняют различные проектные задания, проводят дебаты 
и панельные дискуссии, подготовка и выполнение которых 
требует развитых умений критического чтения. 

Понятие ‘критическое чтение’, при том, что большинство 
авторов едины в том, что его три ‘столпа’ — это анализ, ин-
терпретация и оценка, имеет множество трактовок, в соот-
ветствии с которыми в него включается тот или иной набор 
умений и стратегий. Например, в это понятие включают уме-
ние отделять главное от второстепенного, различать факты 
и мнение, а также умение определять цель автора и его тон 
[Pirozzi 2003]; умение читать между строк, то есть восприни-
мать имплицитную информацию, и за пределами строк, то 
есть устанавливать связи между текстом и своим социаль-
ным и академическим опытом [Huijie 2010], умение оцени-
вать аргументацию и подвергать сомнению необоснованные 
утверждения [Larking 2017]. 

Несомненно, эти умения необходимо развивать и совер-
шенствовать в курсе ИЯП, так как большинство студентов уже 
обладают необходимыми для этого фоновыми знаниями 
и аналитическими умениями. Приведём примеры вопросов 
в разделе Critical Thinking, который следует за Comprehension 
Tasks после каждого текста в учебнике:

(1) From what perspectives does the author analyze the issue? 
(2) Does the author, in your opinion, convincingly substantiate his / 
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her claim? If so, what makes their reasoning effective? What logical 
tools are used? (3) Would you like to challenge any of the points the 
author makes? (4) How would you describe the tone of the article: 
objective, pessimistic, critical, etc.? (The author’s choice of words, 
especially adjectives and adverbs may help you identify the tone). 
(5) Can the article be of use in debating, writing an essay, etc.? What 
parts in particular?

Наш опыт подтверждает выводы многих отечественных 
и зарубежных методистов о том, что систематическое осоз-
нанное выполнение студентами заданий, обучающих стра-
тегиям понимания и критического чтения, позволяет значи-
тельно улучшить необходимые умения. Об эффективности 
разработанной нами системы заданий свидетельствуют, 
в частности, результаты написания экзаменационной рабо-
ты (резюме статьи) и качество презентаций, подготовленных 
студентами по результатам исследований, проведённых 
в рамках проектных заданий.
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Abstract
The article discusses a complex approach to teaching reading 

for professional purposes and suggests a system of tasks aimed 
at perfecting the required skills, based on this approach. Reading 
is an intricate cognitive process, which embraces reading com-
prehension and critical reading, each of which, in turn, is a com-
bination of skills and strategies. Comprehension, apart from 
skills, pivots on a number of psychological, cognitive, and lin-
guistic factors, which were taken into account by the course de-
signers. The learning tasks aim to perfect the skills of ‘top-to-
bottom’ information processing, i.e. from the main ideas to sec-
ondary ideas, to phrases and separate words. Critical reading is 
a profession-relevant skill for those working in international 
relations. The tasks in the Reading section are specifically de-
signed to develop students’ skills at analyzing, interpreting and 
evaluating information, namely identifying the author’s purpose, 
objectivity or bias, the logic of reasoning, etc. Three years of em-
ploying this system of tasks proved the effectiveness of this ap-
proach to teaching reading for professional purposes. 

Keywords: reading for professional purposes, complex cog-
nitive processes, reading comprehension, critical thinking.
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Аннотация
С начала 90-х годов прошлого века Российская Федера-

ция пыталась встроиться в западную образовательную си-
стему, основанную на либеральной парадигме, и, как резуль-
тат, отказалась от своей важнейшей воспитательной функ-
ции. В условиях разворачивающейся информационной вой-
ны против России становится очевидной необходимость 
вновь поставить перед школой и вузом задачу воспитания 
гражданственности, патриотизма и ответственности за свою 
страну. Высшая школа несёт особую ответственность в фор-
мировании критически мыслящей личности, способной от-
стаивать исторические ценности и государственные нацио-
нальные интересы. Преподаватели иностранного языка на-
ходятся на переднем крае идеологической борьбы, посколь-
ку обучение иностранному языку на продвинутых этапах 
в гуманитарных вузах неизбежно связано с анализом и оцен-
кой иноязычных текстов, которые часто дают намеренно 
искаженное представление о действительности, в том числе 
о действиях России на международной арене. В связи с этим 
особую важность приобретает методическая работа, отбор 
материалов с целью научить студентов критическому под-
ходу к работе с информацией.

Ключевые слова: высшее образование, методика препо-
давания ИЯ, критический подход, информационная война, вос-
питательная функция образования, ценностная ориентация.



270

Магия ИННО | Том 6, № 2

Формирование профессиональной иноязычной иден-
тичности связано с интеграцией в профессиональное сооб-
щество и, следовательно, с формированием иного набора 
ценностей, характерного для культуры изучаемого языка 
[Руднева 2018]. Безусловно, расширение профессиональных 
горизонтов, освоение новой информации глобального ха-
рактера, ознакомление с культурным наследием других 
стран и частичное принятие новой идентичности является 
необходимым условием встраивания в мировую систему 
труда, успешной профессиональной деятельности. Однако 
погружение в иную культурную среду также несёт в себе 
опасность частичной потери национального самосознания, 
размывания национальной культурной идентичности. Эта 
проблема усугубляется ещё и тем, что в последнее время 
произошло резкое мировоззренческое размежевание между 
Россией и западными странами, чьи языки составляют ос-
нову иноязычного обучения. Отчетливо высветились идео-
логические, нравственные, ценностные противоречия, ко-
торые находят выражение и в языке. Как следствие, необхо-
димо переосмыслить методику работы с иноязычными 
текстами, уделять особое внимание критическому осмысле-
нию информации с опорой на национальные культурные 
коды для воспитания специалистов, способных не только 
ориентироваться в условиях нескончаемого потока инфор-
мации, но и противостоять идеологической пропаганде, рас-
познавать методы информационного и психологического 
воздействия.

На протяжении 30 лет в стране шёл процесс перестройки 
системы образования на рельсы либеральной образователь-
ной модели, основанной на функциональном подходе, вне-
дрения западного опыта и во многом отказа от традицион-
ной системы передачи фундаментальных знаний. Как след-
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ствие, отмечается снижение качества образования на всех 
уровнях, включая высшую школу. Высшее образование рас-
сматривается как способ получения диплома, дающего га-
рантию трудоустройства, но не способ получения необходи-
мых знаний; отмечается также снижение грамотности, от-
ставание высшей школы от развития науки. Сегодня стали 
очевидны и другие последствия непродуманных реформ: 

“Распространённой формой вмешательства во внутренние 
дела суверенных государств стало навязывание им деструк-
тивных неолиберальных идеологических установок, проти-
воречащих традиционным духовно-нравственным ценно-
стям” [Концепция 2023: 1]. Высшая школа способна сыграть 
особую роль в укреплении основ государственности. В 2023 г. 
в Концепции внешней политики Российской Федерации 
было поставлено задачей “укрепление традиционных рос-
сийских духовно-нравственных ценностей, сохранение 
культурного и исторического наследия многонационально-
го народа Российской Федерации” [Концепция 2023: 1]. Как 
пишет Е. Г. Тарева, “… университет сегодня по праву может 
считаться не только системой, нацеленной на подготовку 
молодого поколения к жизни в профессиональном социуме, 
но и площадкой для применения мягкой силы. В этом особая 
миссия высшей школы — служить идеологическим камер-
тоном, воздействовать на умы, помогать укреплению и/или 
созданию ценностной палитры, способствующей обеспече-
нию безопасности жизни государства и общества, а также 
человека в системе окружающих его факторов нестабильно-
сти и неопределённости” [Тарева 2016: 15].

Переход к Болонской системе сыграл деструктивную 
роль в этом процессе, стал препятствием для утверждения 
Россией своей мягкой силы. Как отмечает О. Н. Четверико-
ва, “переход к неолиберальной стратегии, направленный на 
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слом государства и формирование информационного про-
странства под контролем мировых элит”, [Четверикова 
2016: 52] потребовал универсализации общих стандартов 
образования, внедрения концепции ‘глобального граждан-
ства’, нивелирования национальных различий и культур-
ных особенностей в образовательной сфере. Поэтому под 
предлогом объединения, модернизации, строительства 
единого инклюзивного образовательного пространства, вы-
равнивания доступности к общему рынку труда, повыше-
ния мобильности и конкурентоспособности выпускников 
России было предложено войти в Болонскую систему. Под-
разумевалось, что процесс этот должен включать в себя пе-
реход к ‘более передовым’ общеевропейским ценностям, 
отказ от традиционного принципа фундаментальности об-
разования, внедрение нового взгляда на образование как 
‘услугу’, предоставляемую по заказу рынка, а, следовательно, 
крупнейших глобальных компаний. В результате такой пе-
рестройки российская школа потеряла своё лицо, поставив 
целью адаптацию образовательной сферы к ‘нуждам гло-
бального информационного общества’, отказалась от зада-
чи воспитания гражданина и патриота своей страны. В выс-
шей школе получила распространение ‘узкая специализа-
ция’, отпала необходимость в широком кругозоре, умение 
сложить знания в широкую картину мира было заменено на 
умение правильно ставить галочки, выбирая один из уже 
сформулированных ответов. В нынешних условиях необхо-
димо вернуть школе её воспитательную функцию, поста-
вить перед ней задачу формирования мировоззрения уча-
щихся на основе традиционных ценностей и национальных 
интересов.

Важность воспитательной работы с молодёжью трудно 
переоценить в условиях, когда против России развязана ин-
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формационная гибридная война, направленная на расшаты-
вание страны, её подрыв изнутри. В её рамках проводятся 
так называемые информационные операции, определяемые 
как проводимая в мирное или военное время “плановая про-
пагандистская и психологическая деятельность, целью кото-
рой является внедрение в сознание и подсознание человека 
программных установок на следование определённой моде-
ли поведения, выгодной её организаторам” [Манойло 2021: 
82]. В первую очередь такая деятельность направлена на мо-
лодёжь, как наиболее ‘революционный’ элемент общества, 
зачастую весьма восприимчивый к западной пропаганде, 
принимающей её за истину в последней инстанции. Ярким 
проявлением такого влияния является следование протест-
ной модели поведения, формирующейся на основе неприя-
тия и отказа от системы ценностей, на которых зиждется 
общество. Молодые люди являются главной целью западной 
пропаганды, также они являются и наиболее уязвимым зве-
ном общества, так как в молодёжной среде модно быть кри-
тически настроенным по отношению к власти, считать себя 
приверженцем космополитизма и либеральных взглядов. 
Именно через молодёжь идёт размывание национальной 
идентичности, что в конечном счёте ведёт к потере сувере-
нитета страны. 

Манипуляция общественным мнением происходит че-
рез средства массовой информации. Западные СМИ, вос-
принимающиеся априори как независимые, оказывают 
информационное давление на целевую аудиторию: поли-
тически активную молодёжь и лидеров общественного мне-
ния. Как отмечает А. В. Манойло, недостоверная или непро-
веренная информация легализуется, если в ней содержится 
элемент сенсационности, эмоциональной составляющей 
[Манойло 2021].
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Почему нам, преподавателям гуманитарных вузов это 
важно понимать? Гуманитарные вузы находятся на переднем 
крае развернувшейся в мире идеологической борьбы. Вы-
пускники гуманитарных вузов должны обладать сложившим-
ся мировоззрением, основанном на приоритете националь-
ных интересов, критическом отношении к так называемым 
‘универсальным ценностям’, понимании исторической роли 
России в общемировом контексте, умении взглянуть на про-
исходящие события не с точки зрения сиюминутной выгоды 
и соответствия неким общепринятым стандартам, а осозна-
вая масштабность изменений и перспектив. Однако именно 
студенчество сегодня оказалось наиболее подвержено влия-
нию западной мягкой силы. По данным ВЦИОМ (2022 г.), 

“…с ростом образования растёт лояльность к Западу. Среди 
граждан с неполным средним образованием в число лояль-
ных попадают 17%, в аудитории с высшим образованием по-
казатель выше в 2,4 раза (40%)” [https://www.vedomosti.ru].

Сегодня язык, как и культура, всё чаще используется как 
оружие: его запрещают, подменяют понятия, меняют смысл 
слов, вводят новые термины, которые открывают дорогу из-
менениям в мировоззрении, играют на эмоциональных кон-
нотациях слов. В качестве примеров можно привести введе-
ние в политический лексикон новых терминов, целью кото-
рых является манипулирование общественным мнением. 
Термин post-truth, который возник как реакция на обесце-
нение факта, когда личная убеждённость, ‘позиция’ стано-
вится важнее реальности, сейчас используется для критики 
любого явления, причины которого не вписываются в доми-
нирующий нарратив. Теперь уже никого не удивляют fake 
news, alternative facts, наряду с описанием явлениями объ-
ективной реальности эти термины используются и как ярлы-
ки, навешиваемые на любого, чья позиция не совпадает 
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с нужной. Таким образом, наступила эпоха ‘новой информа-
ционной реальности’, в которой исчезла грань между исти-
ной и ложью. В отношении России и её политики существует 
набор утверждений, которые транслируются из раза в раз, и, 
будучи повторенными, уже воспринимаются как факт, на-
пример, Putin’s unprovoked aggression. Действиям главы го-
сударства неизменно даётся негативная оценка, история 
Российского государства форматируется под нужды запад-
ных политиков, точка зрения России в большинстве не осве-
щается, в западной прессе отсутствуют положительные от-
зывы о России. В этих условиях особую важность приобрета-
ет воспитательная компонента образовательного процесса, 
в нашем случае преподавания аспекта языка специальности.

Обучение иностранному языку, особенно на высоком 
уровне на гуманитарных факультетах, строится на основе 
современных аутентичных текстов, часто студентам прихо-
дится читать научные и публицистические материалы на ИЯ 
для профессионального развития, поэтому тщательный от-
бор материалов, создание собственных учебных пособий, 
обучение студентов методам критического анализа, высокая 
компетентность преподавателя становятся важнейшей не-
обходимостью.

На факультете международных отношений МГИМО пре-
подавание ИЯ ведётся по специально созданным для направ-
ления УМК, где на старших курсах в рамках занятий по язы-
ку специальности (ESP) рассматривается проблематика, свя-
занная с будущей профессией. Наша задача состоит в том, 
чтобы у выпускников была сформирована гражданская по-
зиция, национальная идентичность, привита любовь к своей 
стране, нам также важно, чтобы они умели правильно оце-
нивать информационный контекст, видели глубинные смыс-
лы, могли противостоять информационной манипуляции.
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Abstract
Since the early 1990s the Russian Federation has been trying 

to become a part of the Western educational system based on the 
liberal paradigm, and as a result it has abandoned its crucial func-
tion, that of teaching pupils civic and national values. Amid the 
unfolding information war against Russia, it has become clear 
that schools and universities need to take up this mission to in-
culcate the values of patriotism, civic duty, responsibility for the 
destiny of the country. Schools of tertiary education play a spe-
cial role in shaping a critically minded person who upholds tra-
ditional national values. Teachers of foreign languages are at the 
forefront of the ideological confrontation as teaching a foreign 
language at an advanced level is closely linked with the analysis 
and evaluation of texts that often have a biased perspective on 
international developments, particularly on Russia’s policy. 
Therefore, a premium must be placed on the methodology of 
teaching, selecting appropriate materials in order for students 
to develop a critical approach to working with information. 

Keywords: tertiary education, methods of teaching foreign 
languages, critical approach, information war, civic and national 
education, teaching values.
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Аннотация 
Преподавание иностранного языка, как часть образо-

вательного процесса в Высшей школе, должно способство-
вать профессиональному развитию обучающегося. Обуче-
ние иностранному языку для специальных целей призвано 
расширить возможности будущих профессионалов, дать им 
в руки ещë один инструмент для решения конкретных про-
фессиональных задач. Таким образом, в юридических вузах 
целесообразно было бы включать в учебный план занятий 
по иностранному языку изучение речевых стратегий (тео-
рия Браун-Левинсона, максимы Грайса), их применение 
в собственной речи и правильное восприятие в речи собе-
седника. Что является одним из ключевых моментов к по-
ниманию сказанного, как в случае доброжелательного об-
щения, так и в условиях конфликтной ситуации. На заняти-
ях обучающимся можно предложить рассмотреть примеры 
подобного речевого поведения и проанализировать их. Для 
этого можно использовать, как англоязычные источники 
(в случае изучения английского языка), так и русскоязыч-
ные, проводя аналогии и подбирая адекватный перевод. 
В статье рассматриваются несколько таких примеров, кото-
рые можно предложить для рассмотрения будущим юри-
стам.

Ключевые слова: юридический английский, юридиче-
ская практика, речевые стратегии, речевые и когнитивные 
навыки, теория Браун-Левинсона, максимы Грайса.
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Новые реалии общественной жизни создают вызовы 
и диктуют свои условия и в области образования. Высшее 
профессиональное образование становится более многопро-
фильным, чем это было несколько лет назад. Чтобы отвечать 
на вызовы современности в своей профессии, выпускник 
университета или института должен иметь широкий ряд 
компетенций, которые формируются в ходе образователь-
ного процесса. Этому во многом способствует междисципли-
нарный подход.

Новые подходы к преподаванию иностранного языка 
могут включать в себя некоторые направления таких наук 
и дисциплин, как социология, культурология, психолингви-
стика, психология и другие. Это позволит расширить возмож-
ности будущих профессионалов, даст им в руки сейчас ещё 
один инструмент для решения конкретных профессиональ-
ных задач, а в последующем — возможность для саморазви-
тия в профессии и не только.

Обучение иностранному языку для специальных целей, 
отличительная черта высшего профессионального образо-
вания, сейчас может рассматриваться как многофункцио-
нальная задача для развития речевых и когнитивных навы-
ков. Всë это приобретает особую значимость при подготовке 
специалистов-юристов, сотрудников правоохранительных 
органов, которым предстоит выполнять свои служебные обя-
занности в условиях частых конфликтных ситуациях на лю-
бом уровне.

Таким образом, языковая подготовка будущих юристов 
имеет свои специфические особенности. Это связано с тем, 
что профессиональная деятельность юристов (адвокатов, 
приставов, следователей, сотрудников правоохранительных 
органов и др.) связана с людьми, то есть, с общением, посто-
янным использованием языка как профессионального ин-
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струмента. И такая учебная дисциплина, как иностранный 
язык (например, юридический английский), может стать не 
только изучением ещё одного средства общения (после род-
ного), но и, используя современные научные достижения, 
послужить источником приобретения знаний в области со-
циологии, культурологии и теории общения.

Говоря о современном научном знании, интересным 
представляется идея социолога и лингвиста Пола Грайса, ос-
нователя теории импликатур. Коммуникативная имплика-
тура — это то, что слушающий может понять из того, как что-
то сказано, а не из того, что именно сказано в содержатель-
ном смысле. Люди используют коммуникативные имплика-
туры всё время и, в основном, даже не догадываются об этом. 
Далее, занимаясь вопросами человеческого общения, Грайс 
сформулировал свой знаменитый Принцип Кооперации, со-
стоящий из 4 Максим. Следуя этому принципу в разговоре, 
люди будут лучше и точнее понимать друг друга [Grice 1975].

Но, как показывает жизнь вообще, и юридическая прак-
тика в частности, люди очень часто не хотят выражать свои 
соображения прямо и чётко (например, следовать Максимам 
Грайса второй и четвертой), и тогда возникают определён-
ные лингвистические явления — речевые стратегии, описан-
ные уже в психолингвистической теории Браун-Левинсона.

Специалистам, которым в своей профессиональной де-
ятельности необходимо не просто общаться с разными людь-
ми, но и делать выводы из услышанного от собеседников 
и принимать решения на основе этого, полезно будет знать 
некоторые выкладки из Теории Грайса и Теории Браун-Ле-
винсона. Это во многом поможет понимать собеседника 
больше даже, чем тот может себе представить. Услышав те 
или иные речевые стратегии, человек, имеющий представ-
ление о теории Браун-Левинсона, может понять некоторые 
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скрытые мысли или мотивы собеседника. И, употребляя 
в своей речи некоторые речевые стратегии сознательно, мо-
жет повлиять на восприятие разговора собеседником и, в ко-
нечном итоге, на его поведение [Малюга, Москвичева 2022].

И та, и другая теории были написаны авторами на ан-
глийском языке с примерами не только на английском. То 
есть авторы (П. Браун и С. Левинсон) показали, что их идеи 
связаны не с каким-то конкретным языком, а именно с че-
ловеческой личностью как таковой [Эслами, Ларина, Пашм-
форуш 2023], и изучив вышеизложенный материал на одном 
языке, можно использовать его на любом другом в ситуаци-
ях общения самого разного характера, как в международных 
переговорах, так и в беседах с мигрантами на улице. И то, 
и другое рассматривается как юридический дискурс, как 
юридическая практика, и является составной частью профес-
сиональной деятельности юриста.

Далее предлагается рассмотреть ряд примеров из худо-
жественной литературы и делового документа, которые, как 
и другие аналогичные им, могут быть предложены обучаю-
щимся на занятиях в качестве материала для теоретическо-
го обучения. 

Можно рассмотреть отрывок из произведения Марио 
Пьюзо “Крестный отец” (The Godfather), а именно, один из 
центральных эпизодов книги, когда Крестный Отец собирает 
на переговоры о заключении мира главарей преступных син-
дикатов. Целью было усыпить бдительность хитрых и умных 
людей, давно преступивших закон и потому готовых на всë 
и ко всему, убедить их в искренности (которая не являлась 
правдой) своего отказа от мести за смерть сына. Задача была 
непростой, но Дон Корлеоне справился. В его речи, изложен-
ной приблизительно на 3-х страницах книги, мы видим до-
статочное количество проявлений речевых стратегий, опи-
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санных в теории Браун-Левинсона, что само по себе говорит 
об отклонении от Принципа Кооперации Грайса, то есть 
о двусмысленности сказанного. Но, как показывает дальней-
шее развитие событий знаменитой книги, Дон справился с по-
ставленной им речевой задачей, и слушатели поверили ему.

Мы видим неоднократное употребление фразы let me:
… let me tell what happened, as I see it.
… let me just say that …
… let me say I’ am flattered by the belief …
Согласно теории речевых стратегий Браун-Левинсона эта 

фраза (в русском переводе — ‘позвольте мне’) является про-
явлением утончённой вежливости, направленной на то, что-
бы показать собеседнику, что он (Hearer) уважаем, что имеет 
полное право на своё мнение и видение ситуации, и что это 
мнение очень важно и ценно для говорящего. Что значит 
проявлением? Психолог С. Левинсон указывает в своей на-
учной теории, что слушающий именно так и будет воспри-
нимать услышанное, так устроена психика человека, так че-
ловек будет реагировать на услышанное [Brown, Levinson 
2014]. И по результатам переговоров в книге мы видим, что 
так и все и получилось.

Далее, фраза let’s, согласно теории речевых стратегий, 
уже относится к другому типу вежливости, которая тракту-
ется как не столь утончённая, а скорее, как дружеская, непо-
средственная, которая употребляется между хорошо знаю-
щими друг друга людей, которые могут вести себя “запросто” 
по отношению к друг другу. Тем самым демонстрируется 
позиция “ну мы-то свои люди и всегда поймём друг друга”. 
Также эта речевая стратегия показывает мнение говорящего, 
что он считает, что у них со слушающим схожие желания, 
взгляды и, возможно, позиции.

… let’s get down to business.
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Употребляя эту фразу, Дон Корлеоне показывает слуша-
ющей аудитории, что он уверен, что они здесь все одного 
мнения, по крайней мере, по обсуждаемому в данный мо-
мент вопросу, и тем самым располагает слушающих к себе. 
Слыша такую стратегию, еë маркеры в речи говорящего, ау-
дитория будет становиться психологически больше распо-
ложенной к услышанному. Что мы и видим в описанном 
в книге.

Кроме того, в этой же речи главного персонажа мы видим 
проявления особенно тонкой вежливости. Это риторические 
вопросы и “крылатые” выражения.

How did things ever go so far?
Well, that’s life.
Здесь важным представляется отметить то, что:

1) указанные речевые стратегии может использовать юрист 
в своей беседе, чтобы проявить (если это нужно) ту или 
иную степень вежливости, не прибегая к словам типа: 
спасибо, большое спасибо, пожалуйста, не за что и т. д. 
[Гришечко 2021], то есть проявлять своё отношение (или 
только желание продемонстрировать такое отношение) 
не явно, но, можно сказать, передавая посыл в голову со-
беседника; 

2) указанные речевые стратегии юрист может услышать 
в речи собеседника. По мнению Пола Грайса, как указы-
валось выше, те или иные речевые стратегии и имплика-
туры люди употребляют, не подозревая о них. Это психо-
логическое явление, проявление внутреннего состояния, 
желания, потребности человека. А если специалист име-
ет представление об этом научном явлении, то такой че-
ловек может судить о внутреннем состоянии собеседни-
ка и понимать то, что сам собеседник может хотел бы 
и скрыть… Слушающий специалист может понять, на-
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пример, что хотят проявить к нему. Таким образом, зна-
ние определённых речевых стратегий и их маркеров на 
русском и иностранном языке поможет понять психоло-
гический подтекст разговора и ситуации. То есть данная 
теория может выступать вспомогательным инструмен-
том, может обратить внимание специалиста на тот или 
иной факт, заставить задуматься.
Далее предлагается рассмотреть пример из юридической 

практики. А именно объяснение, полученное сотрудниками 
полиции у гражданина Г. Подобный материал на русском 
языке можно использовать для заданий по выполнению пе-
ревода, нахождению аналогий в английском языке, расши-
рению синонимического ряда и лексического запаса.

“Гр-н Г. пояснил следующее: по вышеуказанному адресу про-
живаю один. В последнее время я часто злоупотребляю 
спиртными напитками. Примерно в середине апреля … года, 
после очередного употребления спиртного, я обнаружил, что 
в моей куртке, а именно в нагрудном кармане отсутствует 
паспорт на моё имя. Где именно я потерял данный паспорт, 
пояснить не могу, факт кражи паспорта я исключаю.

Сегодня, <данные изъяты> около 16 часов 00 минут я по-
звонил в полицию и сообщил о том, что у меня украли мой па-
спорт. Ложные сведения, а именно то, что паспорт украден 
я сообщил, так как испугался, что моим паспортом могут вос-
пользоваться посторонние лица, а также что за утрату па-
спорта мне могут назначить административное наказание 
в виде штрафа.

Однако в ходе беседы с прибывшими сотрудниками полиции, 
я понял, что дача ложных показаний влечёт за собой уголовную 
ответственность.

Проверку по данному факту прошу прекратить, так как 
паспорт я потерял сам, факт кражи исключаю”. 
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В данном примере трижды использована одна и та же 
речевая стратегия, маркерами которой П. Браун и С. Левин-
сон обозначают слова типа: примерно, около и т. д. (roughly, 
approximately, basically …) [Brown, Levinson 2014: 166–167]. 
Сами П. Браун и С. Левинсон считают, что использование 
данной речевой стратегии часто означает, что: Говорящий 
(Speaker) не уверен, что у него со Слушающим (Hearer) оди-
наковое представление или оценка по поводу того, что явля-
ется необходимым вкладом в продуктивное общение; или 
же Говорящий не думает, или даже не допускает мысли, что 
Слушающий хочет сотрудничества [Brown, Levinson 2014]. 

То есть, обращаясь к приведённому выше примеру, мож-
но сказать, что реализация гр-ном Г. описываемой выше стра-
тегии, к тому же трижды, в небольшом высказывании, адре-
сованном должностному лицу, “под протокол” показывает, 
что он (гр-н Г.) не уверен, что лицо, беседующее с ним, пол-
ностью доверяет его словам. А перенося научные выкладки 
на конкретную ситуацию, можно сказать, что гр-н Г. боится, 
что ему не верят или не поверят. И слушающий его, или чи-
тающий приведённые выше записи, при определённых зна-
ниях в области Теории Речевых Стратегий, будет понимать не 
только услышанное или прочитанное, но также и контекстное 
значение текста или речи, и морально-психологическое со-
стояние опрашиваемого, что является важным для лица, про-
водящего проверку по факту того или иного заявления о пре-
ступлении или проводящего расследование по делу. 

Таким образом, при междисциплинарном подходе в об-
учении английскому языку для специальных целей (ESP) сту-
дентов-юристов целесообразным представляется:
1) выбрать из описанных в теории Браун-Левинсона стра-

тегий те, которые наиболее интересны для юридической 
практики;
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2) изучить их на занятиях, рассмотреть их сначала теоре-
тически, а затем на примерах, продуманных преподава-
телем заранее;

3) и в итоге предложить студентам-юристам практические 
задания соответствующего содержания, используя как 
традиционную методику преподавания, так и, возможно, 
новые методы и технологии.
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Abstract 
Teaching a foreign language, as a part of the educational pro-

cess at a Higher School, should contribute to the professional 
development of the student. Teaching a foreign language for spe-
cific purposes is designed to expand the capabilities of future 
professionals, to give them another tool for solving specific pro-
fessional problems. Thus, in law schools it would be advisable to 
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include in the curriculum of foreign language classes the study 
of conversational strategies (Brown-Levinson theory, Grice’s 
Maxims), their application in one’s own speech and correct per-
ception in the speech of the interlocutor. Which is one of the key 
points to understanding what was said, both in the case of friend-
ly communication and in a conflict situation. In classes, students 
can be asked to consider examples of such speech behavior and 
analyze them. Here you can use both English-language sources 
(in the case of learning English) and Russian-language ones, 
drawing analogies and selecting an adequate translation. The 
article discusses several such examples that can be offered to 
future lawyers for consideration. 

Keywords: legal English, legal practice, speech strategies, 
speech and cognitive skills, Brown-Levinson Theory, Grice’s Maxims.
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Аннотация
В статье обсуждаются показатели качества учебной ли-

тературы по иностранным языкам, которые могут использо-
ваться для оценивания учебников и учебных пособий, пред-
ставленных на рынке. На основе обобщения опыта разработ-
ки учебных пособий по иностранному языку для неязыковых 
направлений подготовки вузов, изданных за последнее де-
сятилетие в различных российских регионах, были опреде-
лены основные векторы обеспечения качества учебной ли-
тературы по иностранным языкам. К ним отнесены: качество 
методического содержания учебника по иностранному язы-
ку, (отражающее методическую концепцию авторов и харак-
теризующее его возможности как средства управления учеб-
но-познавательной деятельностью обучающихся), и его из-
дательско-полиграфическое качество как учебного издания 
особого рода. Критерии качества современного учебника 
детально описаны и проиллюстрированы примерами из пер-
спективных учебников по иностранному языку. Ориентация 
на данные критерии поможет авторам разрабатывать учеб-
ные пособия, отвечающие потребностям современной обра-
зовательной ситуации и обеспечивающие эффективное 
управление учебно-познавательной деятельностью обуча-
ющихся по изучению иностранного языка.

Ключевые слова: иностранный язык, неязыковой вуз, 
учебно-методическая литература, учебное пособие, крите-
рии качества.
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Смена педагогических приоритетов в профильно ори-
ентированном обучении иностранным языкам (ИЯ) требу-
ет обновления педагогической системы во всех её компо-
нентах, в том числе и в отношении качества учебной лите-
ратуры по ИЯ.

Анализ сборников научных трудов методических конфе-
ренций высокого уровня за последние 5–10 лет свидетель-
ствует, что проблемы обеспечения качества учебной литера-
туры по ИЯ на научных мероприятиях рассматривались не 
часто, чаще всего в контексте интеграции печатных и элек-
тронных учебников [Дубинина, Кондрахина 2012] и “модер-
низации традиционных учебных пособий за счёт открытых 
электронных ресурсов” [Попова, Коган 2013: 41]. Между тем, 
на рынке учебно-методической литературы появляется 
большое количество учебных пособий, предназначенных для 
профильно ориентированного обучения, ИЯ, например, 
предлагаемых в электронных библиотечных системах. Дале-
ко не всё в них является бесспорным, если принимать во вни-
мание современные педагогические ориентиры и учитывать 
достижения методической науки.

Целью данного исследования стало выявление критери-
ев оценивания учебных пособий по ИЯ, которые могут слу-
жить атрибутами качества учебно-методических изданий. 

Достижение поставленной цели оказалось возможным 
на основе изучения перспективных учебных пособий по ИЯ 
для неязыковых направлений подготовки вузов, изданных 
за последнее десятилетие в российских вузах, и определе-
ние на их основе основных векторов обеспечения качества 
учебной литературы по ИЯ. К ним были отнесены: качество 
методического содержания учебника по ИЯ и его издатель-
ско-полиграфическое качество как учебной книги особого 
рода. 
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Качество методического содержания учебной литературы 
по ИЯ предлагается определять, исходя из: а) нацеленности 
учебника на реализацию современных положений педаго-
гики высшей школы и методики обучения ИЯ, составляющих 
методологический каркас учебника, и б) заложенных в нем 
средств, обеспечивающих управление учебно-познаватель-
ной деятельностью обучающихся по овладению иноязычной 
профессиональной коммуникативной компетенцией.

К наиболее значимым показателям в данном плане пред-
ставляется оправданным отнести: междисциплинарность, 
интегративность и деятельностный характер учебного посо-
бия по ИЯ как ведущих методических принципов. Обязатель-
ным также видится в учебной литературе для данной кате-
гории обучающихся реализация идеи “уровневости” в обу-
чении ИЯ и обеспечение вариативности содержания обуче-
ния, благодаря чему обучающимся с различным уровнем 
владения ИЯ обеспечивается возможность удовлетворения 
их индивидуальных потребностей в ИЯ. 

Что же касается требования (порой императивного для 
профильно-ориентированного обучения ИЯ), следовать по-
стулатам “контекстного обучения” (термин А. А. Вербицкого), 
то, думается, в отношении обучения ИЯ его не стоит пони-
мать слишком прямолинейно (как моделирование предмет-
ного содержания будущей профессиональной деятельности 
[Вербицкий 1999]). Представляется целесообразным интер-
претировать “контекст” более широко, а именно, видеть 
в нем события, факты и явления “вокруг профессии”, тем 
самым обеспечивая обучающимся “вхождение в мир профес-
сии” [Кузьмина 2022]. 

Реализация данных принципов позволит учебнику ИЯ 
иметь собственное методическое “лицо”, отражающее его 
актуальную специфику и свидетельствующую о верной (ка-
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чественной) методической концепции, на которую опирают-
ся авторы. 

Размышления об учебнике ИЯ как средстве управления 
учебно-познавательной иноязычной деятельностью обуча-
ющихся приводит нас к пониманию, что в издании по ИЯ для 
вуза, помимо развития коммуникативных умений и навыков 
(общекультурных и профессионально-предметных), должно 
быть концептуально продумано также овладение студентами 
метапредметными компетенциями, которые, как известно, 
являются компонентом иноязычной компетенции будущих 
профессионалов в любой профессиональной области. В дан-
ной связи особо следует отметить нацеленность учебника на 
развитие таких универсальных умений, как умения осущест-
влять информационный поиск, анализировать различные 
точки зрения, убедительно аргументировать свою позицию 
и пр., значение которых в Федеральных государственных 
стандартах высшего образования последнего поколения зна-
чительно усилено.

Перейдём к характеристике параметров качества учеб-
ника по ИЯ как издания особого рода — учебной книги. Совре-
менный учебник ИЯ должен представлять собой комплект 
изданий, обеспечивающий его успешное использование как 
студентами, так и преподавателями. Он должен иметь Мето-
дическую записку, в которой представлены исчерпывающие 
объяснения преподавателям, как следует работать с учебни-
ком, а также раздел, содержащий рекомендации обучаю-
щимся, который бы обеспечивал им успешность выполнения 
заданий (особенно, предназначенных для самостоятельной 
работы). Наличие в учебнике ИЯ возможностей для рацио-
нального сочетания форм аудиторной и самостоятельной 
работы по языку также является обязательным. При этом 
важным является наличие раздела для контроля и самокон-
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троля компетенций, освоенных по данному учебнику и со-
держащего ключи к заданиям для самопроверки.

Анализируя структурные особенности учебника ИЯ как 
учебной литературы, необходимо отдельно указать на необ-
ходимость наличия целевого блока как специфической 
структурной единицы внутри учебника, в котором отража-
ется содержание обучения по видам речевой деятельности 
и по темам (в начале учебника или перед каждым разделом). 
Данный элемент ориентирует студентов на осознанное ов-
ладение конкретными умениями и навыками, уже “на входе”, 
позволяя иметь чёткое представление о содержании обуче-
ния на ближайшую перспективу.

Отмечая многокомпонентность современного учебника 
и его возможную структурную сложность, необходимо ука-
зать, что, несмотря на это, навигация по учебнику должна 
быть хорошо обеспечена, как за счёт чёткости в делении на 
разделы, так и за счёт единообразия значков-информаторов, 
используемых на протяжении всей книги.

Отдельного упоминания заслуживает и тот факт, что все 
материалы, предлагаемые в качестве учебных (вербальные, 
визуальные и пр.), должны быть снабжены обязательным 
указанием на их авторов и источник заимствования, что под-
твердит соблюдение разработчиками учебника авторских 
прав данных лиц. Соблюдение этого требования, также будет 
свидетельствовать о высоком качестве учебника, отвечаю-
щего и современным издательским требованиям.

Совокупность критериев качества учебной литературы 
по ИЯ для профильно ориентированного обучения ИЯ, пред-
ставленная в данной статье, задаёт вектор изменений в про-
ектировании учебников и учебных пособий, позволяет при-
дать данной методической работе инновационный характер. 
Ориентация на названные “атрибуты качества” поможет 
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авторам-разработчикам создавать учебные пособия, отвеча-
ющие требованиям современной образовательной ситуации 
и обеспечивающие личностное и профессиональное разви-
тие студентов в процессе овладения ИЯ.
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Abstract
The paper discusses questions of quality enhancement in 

foreign language textbooks for non-linguistic students. It aims 
at working out a set of criteria, which can help teachers to assess 
textbooks adequately. These criteria can be worked out on the 
analysis of innovative educational textbooks published over the 
past decade in different Russian regions. The paper presents 
these criteria classified in two groups: parameters of methodo-
logical quality of a textbook for university students learning a 
foreign language in a professionally oriented context (including 
its basic methodological principles and its characteristic features 
as a means of organizing the educational process), as well as 
parameters pertaining to its editorial and publishing quality. 
Teachers and course designers can use these criteria as a guide-
line when designing efficient teaching materials in a contempo-
rary educational setting.
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Аннотация
Статья описывает андрагогические принципы, приме-

няемые в дистанционном освоении профессионально ори-
ентированного иностранного языка студентов очно-заочно-
го отделения Владимирского филиала Финансового универ-
ситета при Правительстве Российской Федерации. Целью 
исследования является изучение актуальных проблем 
и трудностей, препятствующих обучению иностранному 
языку взрослых. Предмет исследования включает классифи-
кацию психологических барьеров, ведущих к неуспешности 
учебного процесса взрослых: макросоциальные, микросоци-
альные, субъективные, технологические. Среди методов ис-
следования выделяются опрос и контентный анализ. Резуль-
таты исследования позволили выявить и проанализировать 
основные причины и последствия описанных проблем. Сде-
лан вывод о решающем значении индивидуализации обуче-
ния взрослых, подчёркивается консультационная функция 
андрагога. Автором предложена андрагогическая модель 
психологической поддержки обучающихся, основанная на 
дистанционном формате общения и включающая современ-
ные и эффективные приёмы и принципы коммуникативно-
го тренинга. Опыт внедрения результатов, представленных 
в статье, может быть рекомендован при организации дис-
танционного обучения взрослых студентов образовательных 
программ высшего учебного заведения.
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Ключевые слова: дистанционное обучение, андрагоги-
ка, андрагогическая модель психологической поддержки, 
барьеры неуспешности усвоения иностранного языка, про-
фессиональный иностранный язык.

Образование взрослых является одним из ключевых 
вопросов педагогики и психологии XXI в. Стремление 
к конкурентоспособности на рынке труда усиливает моти-
вацию включения взрослого в различные образовательные 
программы. Запрос на образовательные услуги ставит пе-
ред современной педагогической психологией задачу фор-
мирования модели психологической поддержки взрослых 
слушателей в эффективном освоении профессионально 
ориентированного иностранного языка в дистанционном 
формате.

Студенты 1–3 курсов Владимирского филиала Финансо-
вого университета при Правительстве Российской Федера-
ции обучаются на неязыковых специальностях очно-заочно-
го отделения и в соответствие с учебными планами реализу-
емых программ изучают иностранный язык и профессио-
нальный иностранный язык в объеме 150 аудиторных часов.

Для взрослой студенческой аудитории характерны осо-
бые психологические установки, которые затрудняют про-
цесс освоения языкового материала. Изучение иностранно-
го языка вызывает у целевой аудитории в возрасте от 17 до 
50 лет психологические барьеры в рамках сознательной мо-
тивации учебного поведения. При этом погружение взрос-
лых в новую языковую реальность и связанная с этим ини-
циативность в формировании коммуникативных навыков 
зависит от возрастных изменений слушателей.

В ходе диагностики уровня психологического восприя-
тия процесса изучения профессионального иностранного 
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языка у взрослой аудитории, проводимой на основании 
опросов при освоении очно-заочных программ обучения 
в течение 3 лет (2020–2023 гг.), выявляются следующие ба-
рьеры психологического характера: субъективные, микро-
социальные, макросоциальные и технологические.

Субъективные барьеры включают физиологические уста-
новки, связанные с возрастными изменениями памяти, зри-
тельного и аудиального усвоения информации, что, в свою 
очередь, препятствует восприятию иноязычного материала 
(33% опрошенных). Эмоциональные установки обнажают 
неудачи учебного процесса, формируя комплексы общения 
на иностранном языке, смущение и стеснение (29%). Стере-
отипные установки на привычную модальность обучения, 
ориентированную на фронтальный опрос, чтение и перевод, 
мешают восприятию современных коммуникативных мето-
дов обучения (48%).

Микросоциальные барьеры вызваны проявлением отри-
цательных установок микросреды. Социальные роли взрос-
лых в рамках семейно-бытовых и профессиональных обя-
занностей ограничивают и сокращают время на освоение 
иностранного языка (76% опрошенных). Большинство взрос-
лых студентов очно-заочного отделения являются резиден-
тами разных областей ЦФО. Это значительно затрудняет 
участие студентов в очных занятиях (24%), указывая на сдер-
живающий фактор территориальных установок.

Макросоциальные барьеры связаны с постоянным про-
явлением общественных запросов на овладение иностран-
ным языком и включают в себя большой спектр противоре-
чивых установок со стороны процесса обучения. Речь идёт 
о том, что многочисленные образовательные услуги оказы-
ваются попросту недоступными для населения (18% опро-
шенных), требования знаний иностранного языка носят фор-
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мальный характер (34%), а сами образовательные програм-
мы — неэффективными (48%). 

Эффективность освоения иностранного языка, напря-
мую касающаяся возникновения технологических барьеров, 
снижается в связи с отсутствием новой методики и дидакти-
ки преподавания (43% опрошенных), продуманной концеп-
ции дистанционного обучения (57%). 

Андрагогические психолого-педагогические модели об-
учения взрослой аудитории значительно отличаются от 
принципов детско-юношеского образования. В данном слу-
чае воля взрослого обучаемого выступает доминантой в соб-
ственной траектории обучения, рассматривая преподавате-
ля как консультанта, а его требования — через призму своих 
мотиваций и возможностей.

Процесс обучения становится индивидуализированным, 
личностно ориентированным на опыт и собственный источ-
ник познания, когнитивные и психофизиологические осо-
бенности. Актуальность приобретает коллективная интерак-
тивность и контекстное обучение с учётом профессиональ-
ной ориентированности взрослых. Студенты ценят наличие 
системности в обучении, когда содержание и формы обуче-
ния соответствуют целям и ожидаемым результатам. Взрос-
лые ощущают потребность в немедленной апробации ре-
зультатов обучения [Кох 2015].

Андрагогическая модель психологической поддержки 
взрослых на очно-заочном отделении Владимирского фили-
ала Финуниверситета предполагает реализацию обучения 
профессиональному иностранному языку в онлайн-форма-
те. Решение о приоритете дистанционного формата было 
принято в связи с заметным снижением двух показателей 
микросоциальных барьеров — территориальной установки 
и установки социальных обязанностей на 14% и 20% соответ-
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ственно. Отмечается также уменьшение влияния субъектив-
ных барьеров, а именно физиологических и эмоциональных 
установок (в среднем в полтора раза), что позволяет сфоку-
сироваться на индивидуализации обучения. Студенты отме-
чают стабильно нейтральный психофизиологический фон 
занятий. 

Ход самого занятия построен на реализации иноязычно-
го коммуникативного тренинга. С. Д. Шабалина определяет 
коммуникативный тренинг как “использование активных 
(интерактивных) методов обучения коммуникативной ком-
петентности с целью более успешного функционирования 
в социальной и профессиональной среде” [Шабалина 2016: 
160]. В  структуру коммуникативного тренинга входит 
вводно-ознакомительный этап, этапы анализа коммуника-
тивной ситуации и коммуникативной коррекции, подведе-
ния итогов и поиска новых способов осуществления деятель-
ности, коммуникативного развития и завершающий этап 
[Татаурова 2019: 214].

Следует отметить, что занятия, построенные на основе 
коммуникативного тренинга, дают возможность визуализа-
ции интерактивного учебного материала, аудирования или 
видеопросмотра в ходе коммуникативно-корректировочно-
го и коммуникативно-развивающего этапов. На этапе ана-
лиза первичной коммуникативной ситуации особую роль 
играют интерактивные сервисы Quizlet, LearningApps, 
Memrise, нацеленные на эффективную тренировку и запо-
минание лексико-грамматических структур языка. В резуль-
тате стирается принцип стереотипности в обучении ино-
странному языку (в среднем в два раза). 

На этапе подведения итогов и поиска новых способов 
осуществления деятельности одним из методов обработки 
аутентичной информации является метод реферирования 
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новостного сообщения, представленного на разных уровнях 
сложности. На старших курсах обучающиеся вовлекаются 
в проектно-презентационную деятельность с целью реали-
зации своих исследовательских, творческих и коммуника-
тивных навыков на профессиональном иностранном языке. 

Таким образом, андрагогическая модель психологиче-
ской поддержки взрослых студентов очно-заочного отделе-
ния Владимирского филиала Финуниверситета предполага-
ет дистанционный формат обучения профессиональному 
иностранному языку и внедрение этапов коммуникативно-
го тренинга в непосредственный ход занятий. Это способ-
ствует снижению психологических барьеров, достижению 
иноязычной коммуникативной компетенции и упрощению 
дальнейшей социализации в иноязычной среде. 
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Abstract
The article is focused on the experience in implementing the 

andragogical principles in distance teaching a professional for-
eign language for part-time adult students of the Vladimir branch 
of Financial University under the Government of the Russian 
Federation. The article considers the topical issues and problems 
that makes the process of learning difficult. The subject matter 
includes the classification of psychological obstacles preventing 
adult students from acquiring the language skills: subjective, mi-
crosocial, macrosocial, and technological. The research includes 
such methods as interviewing and content analysis. The results 
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reveal the key reasons and consequences of the learning process 
including a student-oriented motivation and a consultative func-
tion of a teacher. The author suggests the andragogical model of 
psychological guide revealing the principles of the online com-
municative training. It is highly recommended to consider the 
suggested experience for the adult target students to improve 
their motivation in managing professional foreign language 
skills.

Keywords: distance learning, andragogics, andragogical 
model of psychological guide, language learning barriers, profes-
sional foreign language. 
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Аннотация
Иноязычная подготовка магистрантов технических ву-

зов включает обучение элементам академического анг-
лийского языка. В данной работе ставится цель проанализи-
ровать англоязычные корпусы и другие онлайн-ресурсы 
с точки зрения их приемлемости и полезности для изучения 
магистрантами лексической специфики академического анг-
лийского языка, в частности коллокаций, а также выявление 
отношения учащихся к применению данных ресурсов на за-
нятиях английским языком, создания и редактирования на-
учных текстов. Используется методика обучения иностран-
ному языку на основе корпусных технологий, основанных на 
гибридной модели обучения, сочетающей очную и дистан-
ционную онлайн- и офлайн-формы. Применяется платфор-
ма Moodle с комплексом специально разработанных заданий 
и контрольных тестов. Результаты продемонстрировали по-
ложительное отношение учащихся к данной методике. Был 
выявлен более высокий уровень усвоения коллокаций маги-
странтами, принявшими участие в исследовании, а также их 
активное и корректное использование академических кол-
локаций в процессе репродуктивной речевой деятельности 
на английском языке.

Ключевые слова: академический английский язык, кол-
локационная компетенция, корпусы.
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Введение. Академический английский язык стал неотъ-
емлемым компонентом обучения магистрантов неязыковых 
направлений подготовки в российских вузах. Это предусмо-
трено основными профессиональными образовательными 
программами на основе СУОС 3++ уровня магистратуры, что 
реализуется в комплексном формировании и развитии у ма-
гистрантов иноязычной коммуникативной компетенции, 
включающей способность применять современные комму-
никативные технологии на английском языке для академи-
ческого и профессионального взаимодействия в устной 
и письменной форме. Данная учебная задача предопределя-
ет выбор современных, наиболее релевантных средств и спо-
собов обучения, среди которых использование обучающих 
интернет-инструментов и корпусов английского языка пред-
ставляется актуальным. В нашей работе ставится цель проа-
нализировать онлайн-ресурсы с точки зрения их приемле-
мости и полезности для изучения студентами магистратуры 
технического университета лексической специфики акаде-
мического английского языка, в частности коллокаций, а так-
же выявление отношения магистрантов к применению дан-
ных ресурсов на занятиях английским языком.

Необходимо отметить, что обучение коллокационной 
сочетаемости лексических единиц в англоязычном научном 
дискурсе до сих пор является одним из проблемных методи-
ческих аспектов [Boulton, Cobb 2017; Сысоев, Клочихин 2022], 
что очевидным образом проявляется в процессе устной 
и письменной продуктивной речи магистрантов, допускаю-
щих множество коллокационных ошибок. При этом маги-
странты должны владеть не только общеакадемической лек-
сикой и их коллокационной сочетаемостью, но и узкоспеци-
альной терминологией, включая терминологические колло-
кации, которые могут значительно разниться в русском 
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и английском технических дискурсах. Именно поэтому не 
вызывает сомнения практическая значимость формирова-
ния коллокационной компетенции у магистрантов, чья учеб-
ная и исследовательская деятельность включает создание 
текстов на английском языке.

Под коллокацией мы понимаем “лексико-фразеологиче-
ски обусловленную сочетаемость слов в речи как реализацию 
их полисемии” [Ахманова 2004: 401]. Для носителей языка 
это — привычное сочетание слов, обладающих свойством 
совместной встречаемости. Коллокационная компетенция — 
это знание коллокаций, понимание их значения и употре-
бления, а также способность распознавать и использовать 
коллокации в  иноязычной устной и  письменной речи 
[Heikkila 2005]. Коллокационная компетенция является ча-
стью лексической компетенции, входящей, в свою очередь, 
в состав языковой компетенции обучающихся, в связи с чем, 
формирование коллокационной компетенции выступает од-
ной из целей обучения иностранному языку в вузе [Клочихин 
2019; Сысоев, Клочихин 2022].

Методика проведения исследования. В практике форми-
рования коллокационной компетенции студентов вузов 
большую популярность приобрела методика обучения ино-
странному языку на основе корпусных технологий, основан-
ных на гибридной модели обучения, сочетающей очную 
и дистанционную онлайн- и офлайн-формы [McEnery, Xiao 
2010; Горина 2018]. Методика включает отдельные этапы 
и шаги, предполагающие совместную аудиторную работу 
студентов, а также домашнюю индивидуальную и групповую 
работу в онлайн- и офлайн-форматах, которая была приме-
нена и в нашем исследовании. Для определения эффектив-
ности и полезности предлагаемой методики нами было про-
ведено экспериментальное обучение, в котором рассматри-
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вались следующие вопросы. 1. В какой степени корпусные 
технологии способствуют тому, чтобы магистранты научи-
лись продуктивному использованию коллокаций в письмен-
ной речи? 2. Воспринимают ли магистранты эти технологии 
как полезные для формирования и совершенствования соб-
ственного академического словарного запаса? 3. Считают ли 
магистранты корпусы эффективными для редактирования 
своих текстов?

В процессе исследования 48 магистрантов первого курса 
инженерных направлений подготовки МГТУ им. Н. Э. Баума-
на (6 групп) в период с сентября 2022 по май 2023 г. знакоми-
лись с возможностями электронных коллокационных ресур-
сов (An online collocations dictionary: The ozdic [http://www.
ozdic.com/]), Corpus of Contemporary American English [https://
www.english-corpora.org/coca/], The corpus of Words and 
Phrases [https://www.wordandphrase.info/]) с целью понима-
ния функционирования коллокаций в научном дискурсе, 
с последующим использованием полученных знаний при 
создании и редактировании собственных академических 
текстов на английском языке. Был разработан комплекс за-
даний на электронной платформе Moodle, направленных на 
оценку усвоения магистрантами коллокаций. Применялся 
метод анкетирования для выявления мнений учащихся 
о данном виде учебной деятельности. Планируемые резуль-
таты обучения состояли в том, что магистранты освоят сле-
дующие умения: определять общеакадемические и специа-
лизированные терминологические коллокации, использо-
вать онлайн-ресурсы для совершенствования своей лекси-
ческой грамотности, самостоятельно писать тексты научно-
го содержания с учётом необходимости выбора корректных 
коллокаций, применять стратегии саморедактирования. 
Магистрантам предлагались тренировочные задания, как 
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рецептивного, так и продуктивного характера, чтобы обе-
спечить понимание концепции коллокационных словосоче-
таний, научиться находить отличия между различными ти-
пами коллокаций, определять требуемую коллокацию в про-
фессиональном дискурсе.

Результаты исследования. Результаты продемонстриро-
вали более высокий уровень усвоения коллокаций маги-
странтами, принявшими участие в исследовании. Они, в це-
лом, положительно отнеслись к применению онлайн-ресур-
сов на занятиях английским языком как аутентичным источ-
никам овладения сложной научной лексикой, а также их 
использованию в процессе написания и редактирования 
научных текстов. В частности, магистранты отметили более 
глубокое понимание сути коллокаций. Большинство обуча-
ющихся признали, что они изменили свои привычки письма 
благодаря интеграции корпусов в их учебную деятельность. 
При этом 12 магистрантов стали использовать корпусные 
данные систематически во время написания текстов своих 
научных работ; 19 человек использовали корпусы только 
в том случае, если у них возникали сомнения относительно 
коллокационной сочетаемости слов; 17 участников исполь-
зовали онлайн-ресурсы только в процессе редактирования 
текста. Магистранты подчеркнули интенсификацию и эф-
фективность редактирования текстов с помощью корпусов. 
Однако они заметили, что факторы времязатратности и тру-
доёмкости процесса работы с англоязычным научным тек-
стом с помощью интернет-корпусов является сдерживаю-
щим аспектом активного внедрения последних в процесс 
обучения. При этом учащиеся согласились, что они готовы 
рекомендовать данную методику изучения академической 
и профессиональной лексики, в частности, коллокаций, дру-
гим обучающимся.
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Заключение. В целом, можно сделать вывод, что корпусы 
английского языка и другие интернет-ресурсы являются хо-
рошим обучающим средством в процессе овладения маги-
странтами академическим английским языком, способству-
ющим формированию и развитию их лексического тезауру-
са, коллокационной грамотности, а также умению создавать 
и редактировать тексты научного содержания.
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Abstract
English for Academic Purposes (EAP) has become an integral 

component of training postgraduates at Russian technical uni-
versities. The paper aims at analyzing some online resources in 
terms of their suitability for non-linguists to acquire lexical vo-
cabulary of EAP, specifically, collocations. The hybrid methodol-
ogy we apply is based on corpus learning technologies combining 
both the full-time study and online learning. The results demon-
strate a higher level of postgraduates’ comprehensive usage of 
collocations in their own academic writing and reviewing papers 
in English. The students also show a higher degree of accuracy 
and better results in the corresponding Moodle tasks performed. 
In conclusion, they react positively to both corpora and online 
resources as the authentic EAP sources for mastering complex 
scientific vocabulary and writing effective academic texts. 
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Аннотация
Уже несколько последних десятилетий растёт интерес 

к использованию метода предметно-языкового интегриро-
ванного обучения (англ. Content and Language Integrated 
Learning (CLIL)), использование элементов которого и стало 
предметом нашего исследования. Постоянно трансформи-
рующаяся образовательная среда, обновляющиеся условия 
процесса обучения, стремительное развитие информацион-
ных технологий — всё это поощряет экспертов и методистов 
искать новые формы достижения поставленных учебными 
программами задач. Цель данного исследования — проде-
монстрировать, как использование метода предметно-язы-
кового интегрированного обучения даёт возможность обу-
чаемым одновременно освоить определённый комплекс 
профессиональных знаний, развить ряд навыков и в то же 
время углубить знание английского языка. Используемые 
нами для интерпретации полученной информации такие 
общенаучные методы как анализ и синтез, наряду с система-
тизацией данных посредством индукционного метода, по-
зволили нам сделать выводы в отношении высокой эффек-
тивности использования вышеуказанной методики, обеспе-
чивающей обучаемых как знанием непосредственно эколо-
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гической науки, так и качественным улучшением их способ-
ности осуществлять устное и письменное общение на ан-
глийском языке.

Ключевые слова: предметно-языковое интегрирован-
ное обучение, образовательная среда, освоение английского 
языка, экология, экологическая терминология.

Уже несколько десятилетий предметно-языковое инте-
грированное обучение (англ. Content and Language Integrated 
Learnin — CLIL) активно используется в образовательной сре-
де, для которой этот метод и был разработан. Данный подход 
подразумевает одновременное повышения уровня иноязыч-
ной компетенции обучаемых наряду с ростом мотивации 
обучаемых и последующего углубления знаний в области 
избранной дисциплины. Как утверждают сами авторы его 
разработавшие (D. Marsh), “предметно-языковое интегриро-
ванное обучение есть двунаправленный образовательный 
подход, в рамках которого иностранный язык используется 
в целях изучения и содержания предмета и иностранного 
языка” (перевод наш) [Coyle, Hood, Marsh 2010: 1], и в зави-
симости от текущих потребностей обучаемых, ожидается, что 
оба аспекта получат одинаковое внимание и тесно взаимос-
вязаны друг с другом. Эксперты указывают, что “данный ме-
тод применяется там, где у обучаемых нет возможности под-
вергаться влиянию изучаемого иностранного языка и полу-
чать входящую информацию о нем за пределами учебного 
класса” (перевод наш) [Dalton-Puffer 2011: 187].

Подчёркивается, что даже “если традиционные програм-
мы изучения иностранного языка и отличаются высоким 
качеством, достижение поставленных при этом целей вряд 
ли будет происходить с наибольшей эффективностью, по-
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скольку в большинстве случаев отведённые на это времен-
ные рамки весьма ограничены” (перевод наш) [Munoz 2015: 
93]. В то же время этим методом можно обеспечить непре-
рывное воздействие изучаемого языка в процессе освоения 
непосредственно самого предмета. Применение его может 
в значительной степени развить компетенции обучаемых, 
улучшить их когнитивные способности высокого порядка, 
углубить знания, относящиеся к тому или иному предмету, 
повысить уровень мотивации и толерантности, а в долго-
срочной перспективе — и возможности трудоустройства. 
Кроме того, задачами данного подхода являются формиро-
вание готовности обучаемых к профессиональной жизни 
в международной среде, создание естественной обучающей 
среды в пределах аудитории, в которой происходит аутен-
тичное использование изучаемого языка, за счёт чего осво-
ение последнего происходит естественным образом.

Исследователи подчёркивают необходимость наличия не-
скольких обязательных характеристик предметно-языкового 
интегрированного обучения: двойной фокус обучения, тща-
тельный отбор используемых языковых средств, активная вов-
лечённость, дружелюбная обучающая среда, взаимодействие 
всех сторон процесса обучения (перевод наш) [Mehisto 2008]. 
Также необходимо помнить, что эффект данного метода до-
стигается за счёт “получения новых знаний, основывающихся 
на целостно-синтетическом мышлении, на новом научном 
методе — системном (или междисциплинарном) синтезе, то 
есть соединении методов и законов нескольких наук (дисци-
плин) в одно целое” [Тоболкина, Черепанова 2006: 62]. 

Ещё один важный вопрос: каков должен быть уровень 
знания иностранного языка, в нашем случае — английского, 
для того чтобы элементы CLIL могли успешно применяться 
методически? Как полагают эксперты, “те обучаемые, в от-
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ношении которых используется данный метод, должны об-
ладать базовыми языковыми навыками того языка, на кото-
ром будет проводиться обучение, то есть они должны быть 
способны понимать данный язык, говорить, читать и писать 
на нем, при этом демонстрируя способность охвата темати-
ки определённого диапазона, а также точное и надлежащее 
использование иностранного языка в отношении произно-
шения, грамматики, лексики, функциональности и дискурса” 
(перевод наш) [Clegg 2022: 3]. Помимо этого, необходимо 
также владение основами языка для академических целей, 
подразумевающее способность обучаемых понимать и гене-
рировать предложения и тексты формального характера. 

Поскольку студенты-экологи обладали вышеуказанными 
компетенциями, предметно-языковое интегрированное об-
учение применялось нами в отношении четырёх языковых 
групп студентов, обучающихся в Институте международной 
торговли и устойчивого развития МГИМО-Университета, для 
которых экология является будущей специальностью. Со-
гласно Федеральному государственному образовательному 
стандарту высшего образования, выпускники бакалавриата 
должны обладать целым рядом профессиональных компе-
тенций, обеспечивающих возможность успешного решения 
проблем, относящихся к сфере их работы [ФГОC 2020]. Перед 
преподавателями, намеревающимися использовать описы-
ваемый нами подход в своей работе, встаёт чрезвычайно 
важный вопрос: какие учебники необходимо использовать 
в данном случае? Как указывают в этом отношении исследо-
ватели, в такой ситуации есть три возможных варианта: 
1) создавать собственные материалы с “нуля”, 2) использо-
вать аутентичные материалы, относящиеся к изучаемому 
предмету “в чистом виде”; 3) адаптировать аутентичные ма-
териалы в соответствии с целями обучения (перевод наш) 
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[Moore, Lorenzo 2007]. При этом чаще всего предполагается, 
что будут использоваться аутентичные материалы. Однако 
поскольку существует необходимость следовать требовани-
ям программ, а также учитывать различия в знании анг-
лийского языка обучаемыми, ответственность за создание 
материалов с подходящим содержанием и соответствующих 
уровню языкового знания, ложится на самих преподавателей. 
Поэтому было принято решение действовать в соответствии 
с первым указанным экспертами “сценарием”, результатом 
чего стало создание учебника “First Steps to Environmental 
Issues. Первые шаги начинающего эколога” (авторы Н. Б. Се-
дова, И. В. Хитрова, Ю. А. Худякова). Выбранный нами учеб-
ник направлен на достижение именно этих целей: он при-
зван развивать и знание английского языка, и знание эколо-
гической науки, и необходимые компетенции. Чёткая струк-
тура учебника, каждая глава которого следует определённо-
му плану, в значительной степени способствует его успеш-
ному использованию в рамках метода предметно-языково-
го интегрированного обучения, давая возможность работать 
с учебником как в аудитории, так и автономно, равномерно 
распределяя освоение материала и выполнение заданий. 
С учётом потребностей современного поколения учебник 
дополнен видеоматериалами актуальной тематики, создаю-
щими визуальное сопровождение предлагаемого контента. 

Каким же образом внедрялись элементы данного метода 
в процессе занятий английским языком? Рассматриваемый 
учебник знакомит будущих экологов с ключевыми поняти-
ями экологической науки, предлагая понятные объяснения 
концепций на английском языке и закрепляя знание исполь-
зуемой в данной сфере терминологии. Благодаря этому об-
ретаются чёткие цели и мотивация выполнения предлагае-
мых учебником заданий, при этом обеспечивается наиболее 
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эффективное выполнение таковых. В рамках применяемого 
метода в значительной степени поощряются совместная ра-
бота, то есть работа в команде, при которой обучаемые ста-
новятся активными участниками процесса обучения. Ярки-
ми примерами такого рода совместной деятельности, пред-
лагаемой используемым учебником, являются презентации, 
проводимые в аудитории эксперименты, ролевые игры 
и тому подобное. Впрочем, преподавателю не отводится роль 
наблюдателя. В рамках метода сформулировано весьма су-
щественное понятие “скаффолдинг” (англ. scaffolding — стро-
ительные леса), что подразумевает разнообразную поддерж-
ку со стороны преподавателя. Аналогия со строительными 
лесами не случайна: ведь таковые обычно возводят времен-
но, на время строительства здания, а затем убирают. Пред-
лагаемые учебником задания зачастую являются неким “вы-
зовом” для того уровня знания английского языка, которым 
обладают студенты, поэтому преподаватель и обеспечивает 
скаффолдинг в виде данной поддержки. Это стимулирует 
способность обучаемых к коммуникации, при этом позволяя 
им сосредоточиться на освоении предметной составляющей. 
Параллельно развиваются разнообразные навыки мышле-
ния: выполняя задания, предлагаемые учебником, обучае-
мые могут осуществлять прогнозирование, описывать то, что 
они наблюдают, находить закономерности, сходство и отли-
чия, делать выводы, сравнивать результаты и тому подобное. 

Описанное в данной статье применение элементов ме-
тода предметно-языкового интегрированного обучения мо-
жет в значительной степени повысить потенциал обучаемых, 
играя роль инструмента, дающего возможность углубления 
предметных знаний, активации междисциплинарного зна-
ния, проработки различных навыков посредством исполь-
зования иностранного языка. Этот подход также способству-
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ет формированию положительного отношения к изучению 
иностранного языка, поощряя свободное выражение мыслей 
на нём. Как пишут в этом отношении исследователи, “метод 
предметно-языкового интегрированного обучения оказы-
вает более чем значительное влияние на учебный процесс 
в целом, и даёт новый взгляд на этот процесс обучения” (пе-
ревод наш) [Van de Craen et al 2007: 75]. 
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Abstract
Application of Content and Language Integrated Learning 

methods (CLIL) on a tertiary level has been gaining popularity 
for several decades, whereas using CLIL elements for ecologists 
has become the subject of our research. Rapidly changing edu-
cational environment, new learning conditions, forward-looking 
technology encourage experts and methodologists to look for 
new forms of addressing those goals set by curricular. The goal 
of this study is to demonstrate how the use of CLIL elements 
provides learners with the opportunity to acquire the knowledge 
of their future profession and simultaneously to enhance their 
English language proficiency. The methods we used within our 
research, such as analysis, synthesis and data systematization 
allowed us to make conclusions regarding high efficacy of the 
described above approach, the latter ensuring acquisition of eco-
logical science as well as improving verbal and written commu-
nication in English. 

Keywords: Content and Language Integrated Learning, ed-
ucational environment, English language acquisition, ecological 
science, ecological terminology. 
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Аннотация
Предметом настоящего исследования является обучение 

иностранному языку для специальных целей (ESP) студентов 
естественнонаучных направлений подготовки. Цель иссле-
дования — разработать и апробировать методику на основе 
авторских дидактических материалов с опорой на комплекс 
современных педагогических подходов, технологий и приё-
мов, а также оценить её эффективность с точки зрения учеб-
ной мотивации. Педагогический дизайн дидактических ма-
териалов рассматривается с позиций коммуникативно-ког-
нитивного, личностно ориентированного, контекстного 
и деятельностного подходов к обучению иностранному язы-
ку. Эмпирической базой исследования явились результаты 
анкетирования и педагогического наблюдения в ходе мно-
голетней апробации предложенной методики со студентами 
второго курса химического факультета Томского государ-
ственного университета. В результате исследования выявле-
ны организационно-педагогические условия развития про-
фессиональной иноязычной коммуникативной компетен-
ции. Результаты представленного в статье исследования 
могут быть использованы при разработке дидактических 
материалов, учебно-методических пособий и авторских кур-
сов по ESP для студентов естественнонаучных направлений 
подготовки.
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Ключевые слова: ESP, мотивация, речемыслительная 
активность, студентоориентированный подход, разработка 
материалов.

Необходимость владения выпускниками неязыковых 
специальностей вузов иностранным языком для специальных 
целей (ESP) в качестве основного средства коммуникации 
в международных академических и профессиональных средах 
привела к развитию новой практики преподавания иностран-
ных языков, отвечающей потребностям обучения иностран-
ному языку с целями, связанными с выполнением професси-
ональных задач. Обучение ESP исследуется отечественными 
и зарубежными авторами в рамках обучения профильно ори-
ентированному иностранному языку [Поляков 2004], обучения 
иностранному языку для академических целей [Робинсон 
1991], а также предметно-языкового интегрированного обу-
чения (CLIL) [Койл 2007]. При этом пособия, предназначенные 
для обучения иностранному языку для специальных целей, не 
охватывают все направления подготовки и не учитывают уз-
коспециальные запросы целевой аудитории студентов. В дан-
ной статье описывается авторская методика разработки ди-
дактических материалов и результаты их апробации на хими-
ческом факультете Томского государственного университета.

Важной концептуальной основой авторской методики 
является студентоориентированный подход к обучению, 
в основе которого находится сотрудничество студентов 
и преподавателей [Вербицкий 2004], применение активных 
и интерактивных методов обучения, применение рефлек-
сивного подхода к учебному процессу как со стороны студен-
тов, так и со стороны преподавателя [Щепилова 2003], повы-
шение автономии студентов в контроле над процессом соб-
ственного обучения.



325

А. В. Соболева, Н. В. Зорина

Дидактические материалы разрабатывались на основе 
аутентичных профессионально ориентированных печатных 
и аудиовизуальных текстов, то есть текстов, написанных но-
сителями английского языка для его носителей [Harmer 2010]. 
Для нашей целевой аудитории студентов мы использовали 
учебные пособия по аналитической химии “Analytical 
Chemistry 2.0” [Harvey 2008] и “Analytical Chemistry: A Chemist 
and Laboratory Technician’s Toolkit” [Ham, MaHam 2016]. Рабо-
та с текстом включает целенаправленный отбор, определение, 
осмысление, визуализацию и контекстуализацию базового 
терминологического словаря, с одной стороны, и содержа-
тельное осмысление, анализ и синтез информации, содержа-
щейся в тексте, с другой. Работая в группах, студенты анали-
зируют область применения ключевых слов и словосочетаний, 
подбирают ассоциативную визуальную иллюстрацию и на-
ходят близкое по значению слово или словосочетание. Содер-
жание текста прорабатывается через составление смысловых 
схем, то есть, преобразование текста в таблицу, технологиче-
скую схему, визуальный ряд и т. д. Разработанные таблицы / 
схемы / рисунки служат опорой для дальнейшей интерпрета-
ции и вербализации освоенного содержания в различных 
видах речевой деятельности на иностранном языке. Для это-
го преподавателем создаются коммуникативные квазипро-
фессиональные ситуации через постановку коммуникативно 
значимых профессионально ориентированных задач. Орга-
низационной основой применяемой методики является об-
учение в сотрудничестве, которое реализуется с помощью 
приёмов взаимного обучения в микрогруппах и микротичин-
га и обеспечивает дифференциацию и индивидуализацию 
в рамках групповых форм работы на занятии.

Таким образом, организационно-педагогическими усло-
виями развития профессиональной иноязычной коммуни-
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кативной компетенции мы считаем: 1) сотрудничество сту-
дентов и преподавателя и активная позиция обучающихся; 
2) направленность на развитие самостоятельности обуча-
ющихся; 3) создание комфортной коммуникативной среды; 
4) содействие совместному обучению; 5) использование ау-
тентичного материала; 6) направленность на развитие уме-
ний критического мышления.

Разработанные материалы были положены в основу 
учебного пособия в двух частях (Зорина Н. В., Соболева 
А. В. English in Analytical Chemistry: Grasping Basic Terms & 
Concepts: учеб. пособие и Соболева А. В., Зорина Н. В. English 
in Analytical Chemistry: Communicating about Methods & 
Techniques: учеб. пособие), предназначенного студентам хи-
мических и смежных факультетов высших учебных заведе-
ний. Для оценки результативности дидактических материа-
лов, описываемых в статье, мы прибегли к качественному 
и количественному методам анализа.

Контент-анализ студенческих отзывов. Студенты хими-
ческого факультета НИ ТГУ, обучавшиеся по представленной 
выше методике, а также некоторые сотрудники факультета, 
знакомые с рассматриваемой методикой, оставили около 30-
ти добровольных отзывов о дидактических материалах в пе-
реписке с авторами в социальной сети VK, которые мы под-
вергли Для качественной оценки представленной обратной 
связи был применён метод контент-анализа, единицей ко-
торого выбрана тема, понимаемая нами как отдельное, мо-
носемантичное авторское утверждение не содержащее из-
быточного множества значений. Результаты контент-анали-
за позволили объединить темы в тематические блоки, в ка-
ждом из которых субъективная оценка предмета отзыва 
находит свою формулировку через определённый аспект: 
непосредственное выражение эмоции, яркую экспрессивную 
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формулировку оценки, или выражение критического отно-
шения. Опрошенные отметили тщательность отбора мате-
риала, его соответствие программе обучения химиков по 
профильным предметам, творческий подход авторов к раз-
работке дидактических материалов. Более 60% респондентов 
выразили своё мнение о востребованности такого рода учеб-
ных материалов.

Количественный анализ  отзывов. Студенты-химики 
(34 студента), закончившие изучение дисциплины “Ино-
странный язык”, прошли итоговый опрос с помощью Гу-
гл-Формы, предварительно разосланной авторами через 
социальные сети. Опрос выявил, что обучение по предложен-
ной авторами методике получило достаточно высокую оцен-
ку: 88% опрошенных оценили курс на пять баллов из пяти 
возможных, при этом 94% студентов отметили, что содержа-
ние курса полностью соответствует их специальности. Ре-
зультаты опроса, отражающие прозрачность и доступность 
материалов курса для студентов, более диссипативны: 
58% — “5”, 35% — “4”, 7% — “3”. Аналогичная диссипативность 
прослеживается и в ответах на вопрос, касающийся развития 
коммуникативных умений с помощью материалов курса. 
Опираясь на эти данные, можно предположить, что формами 
представления материалов, получившими наиболее высокие 
оценки, оказались видеоматериалы, схемы и иллюстрации, 
что вполне укладывается в специфику восприятия современ-
ного человека, предпочитающего визуальный код графиче-
скому, и не отменяет необходимости транслировать учебную 
задачу через текст, поскольку последний остаётся доминант-
ным источником информации для начинающего исследова-
теля. Предпочитаемыми типами заданий оказались квизы, 
подготовка минидокладов на заданную преподавателем 
тему, а также работа с онлайн-тренажёрами и использование 
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ассоциативных картинок в мнемонических целях. Это сви-
детельствует об эффективности использования соревнова-
тельного элемента в структуре занятий и о необходимости 
интегрировать в курс большее количество заданий с комму-
никативной составляющей.

Таким образом, проведённое исследование показало, что 
реализация предложенной методики способствует повыше-
нию уровня самостоятельности и активности студентов; раз-
витию их инициативности и независимости; повышению 
уровня самодисциплины; развивает у студентов умения со-
трудничать и учиться; стимулирует когнитивные процессы 
и обеспечивает высокую мотивацию и прочность знаний; 
способствует заинтересованности к совместной деятельно-
сти и коммуникабельности, а также формирует активную 
жизненную позицию. 
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Abstract
The subject of this study is teaching a foreign language for 

special purposes (ESP) to students majoring in natural sciences. 
The aim of the study is to develop and test the methodology on 
the basis of author’s didactic materials with regard to a number 
of modern pedagogical approaches, technologies and techniques, 
as well as to evaluate its effectiveness in terms of students’ mo-
tivation. The pedagogical design of didactic materials is consider-
ed from the standpoint of communicative-cognitive, persona-
lity-oriented, contextual and activity-based approaches to teach-
ing a foreign language. The empirical base of the study was the 
results of questionnaire survey and pedagogical observation 
during the long-term approbation of the proposed methodology 
with second-year students of the Chemistry Department at 
Tomsk State University. The study revealed organizational and 
pedagogical conditions for the development of professional 
foreign-language communicative competence. The results of the 
research presented in the article can be used in the development 
of didactic materials, teaching aids and author’s courses on ESP 
for students majoring in natural sciences.

Keywords: ESP, motivation, speech-mind activity, stu-
dent-centred approach, materials design.



331

Учебник ЕSP:  
инструкция для студента  
как субъекта в обучении

DOI: 10.24833/2949–6357.2024.GEO.1   УДК: 372.881.1

Е. Б. Ястребова, О. А. Кузьмичева

Аннотация
В статье исследуется потенциал учебника ИЯ для профес-

сиональных целей для изменения характера взаимодействия 
преподаватель — студенты в сторону большей самостоятель-
ности, ответственности и вовлеченности студента в обуче-
ние. Гипотеза предполагает, что таким ресурсом может быть 
раздел “Инструкции для студентов”, если он отвечает ряду 
требований: соответствие триединой цели образования, 
практическая полезность и “пассионарность” (мотивацион-
ная составляющая “Инструкций”). Анализируется опыт соз-
дания и использования такого раздела для учебников ESP 
в МГИМО с опорой на данные опросов студентов и препода-
вателей. Делается вывод о его значимости для академиче-
ской успешности и самостоятельности студентов; предлага-
ется направление дальнейшего исследования.

Ключевые слова: иностранный язык для профессио-
нальных целей, учебник, инструкции для студента, триеди-
ная цель образования, самостоятельность, мотивация, сту-
дентоцентричное обучение.

Идея создания учебной среды, в которой студент являет-
ся полноправным участником, а не объектом обучения, не 
нова. Она принята в качестве одной из основополагающих 
в переходе к новой образовательной парадигме: образование 
в течение всей жизни, развитие инициативности, самостоя-
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тельности и автономности обучающихся, замена знаниецен-
тричной модели компетентностной [Соловова 2004: 21–23]. 

Тем не менее в практике обучения как в школе, так и в вузе, 
в значительной степени сохраняется традиционная модель 
взаимоотношений между учителем и учеником, преподава-
телем и студентом. Обучение как процесс формирования 
и развития компетенций, включающих в себя умение работать 
с информацией на основе навыков аналитического и крити-
ческого мышления, коммуникативные умения, и самое глав-
ное, способность к самостоятельному обучению и примене-
нию полученных знаний в жизни происходит в процессе вза-
имодействия трёх участников: третьим является учебник. 
[Ястребова, Крячков 2017]. Именно здесь, на наш взгляд, и есть 
инновационный потенциал изменения характера взаимодей-
ствия между преподавателем и студентом/тами.

Таким образом, целью данного исследования является 
выяснение возможностей учебника иностранного языка (ИЯ) 
для профессиональных целей, в частности раздела Инструк-
ции для студента (Manual), для создания студентоцентрич-
ной среды. Мы предполагаем, что Manual, отвечающий ряду 
критериев, может существенно изменить характер взаимо-
действия в сторону большей самостоятельности и автоном-
ности студента, если он целенаправленно включен в учебный 
процесс. Задачи исследования состоят в том, чтобы 1) опре-
делить характеристики Manual, обеспечивающие активное 
участие студента как самостоятельного субъекта в овладении 
профессиональной иноязычной коммуникативной компе-
тенцией (ПИКК); 2) выяснить, как студенты и преподаватели 
оценивают полезность такого раздела и какой его формат его 
эффективнее. Методы исследования — анализ учебников ИЯ 
для специальных целей, анализ письменных работ студентов, 
анкетирование студентов и преподавателей.
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Вопросы формирования и развития самостоятельности 
обучаемых были в центре внимания отечественных иссле-
дователей ещё в 70-е и 80-е годы прошлого века и приобрели 
новое звучание в связи с вхождением российского высшего 
образования в Болонский процесс. При том, что неизменно 
отмечалась значимость организации учебного процесса для 
обучающихся, а не обучаемых, роль учебника в этом процессе 
отдельно не рассматривалась, хотя такая его функция отра-
жена в одной из основных характеристик современного 
учебника ИЯ, который “создает условия для самостоятельной 
работы и автономности обучаемых” [Бим, Афанасьева, Рад-
ченко 1999: 13–17]. 

Однако работ, посвященных конкретно учебнику ИЯ 
и разделу Manual нам найти не удалось. Поиск на таких ре-
сурсах как researchgate, cyberleninka и e-library по ключевым 
словам:  academic  independence,  ESP  coursebook,  manual, 
guidelines, student-centered environment показал, что существу-
ет много работ по теме развития студентоцентричной среды, 
но гораздо меньше внимания уделяется роли учебника ESP 
в формировании таковой, и совсем нет публикаций о значе-
нии инструкций для студентов. Слово guidelines возникает 
исключительно в контексте рекомендаций для преподава-
теля, что косвенно может указывать на недостаточную сте-
пень готовности к созданию такой среды в высшей школе, 
и определённо показывает, что роль раздела инструкций для 
студента недооценена.

Анализ как отечественных, так и зарубежных учебников 
и для общих, и для специальных целей показывает повсе-
местное отсутствие такого раздела в отличие от раздела “Ре-
комендации для преподавателей”, которые в том или ином 
виде присутствуют в каждом солидном издании. Показатель-
но, что преподаватель воспринимается авторами учебников 
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Рисунок 3

Рисунок 4
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как субъект, а студент — имплицитно — как объект процесса 
обучения. Единственное исключение составляют, пожалуй, 
учебники для подготовки к сертификационным экзаменам 
издательства Cambridge University Press, например “Complete 
First” by Guy Brook-Hart или “Objective Proficiency” by Annette 
Capel. Также некоторое подобие раздела Manual, а именно 
Writing Reference представлено в учебниках по деловому анг-
лийскому, например, издательства Pearson “Intelligent 
Business” by Tonya Trapp. Очевидно, что этот раздел имеет 
одну цель — самостоятельную подготовку к экзаменам на 
получение сертификата. 

Таким образом, очевидна актуальность поставленной 
задачи — определить ключевые характеристики Инструкций 
для студента с тем, чтобы включение этого раздела в учебник 
ESP способствовало развитию самостоятельности в обучении 
и, как следствие, созданию студентоцентричной среды. 

Анализ опыта разработки и использования такого раз-
дела для двух учебников ESP, созданных на кафедре анг-
лийского языка № 1 МГИМО МИД России [Алиева и др. 2021; 
Кравцова и др. 2023], позволил выделить следующие харак-
теристики:

1. Соответствие триединой цели образования:
Цель обучения — инструкции обеспечивают правильное 

выполнение заданий, направленных на развитие ПИКК, то 
есть нацеливают студента на достижение результата. Напри-
мер, в разделе представлена рубрика Case Studies, в которой 
студенты самостоятельно изучают предложенные кейсы и, 
следуя заданному направлению, то есть предложенным 
ссылкам и наводящим вопросам, предлагают ответ на по-
ставленную задачу. Рубрика Speaking Like a Pro развивает 
коммуникативные навыки, учит готовить публичные высту-
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пления различной направленности: речи, дискуссии в фор-
мате круглого стола, мини-дебаты, и презентации. Особое 
внимание уделяется пошаговому освоению ораторских при-
ёмов, и к концу первого семестра третьего курса студенты 
уже самостоятельно готовят речи. 

Цель развития — инструкции способствуют развитию 
мышления студентов: аналитического, критического, твор-
ческого. Этой цели служат инструкции по составлению мен-
тальных карт, построению аргументов, написанию письмен-
ных аналитических работ (резюме текста) и подготовке к уча-
стию в круглых столах, подготовке презентаций конструктив-
ного, доказательного, а не информативного или повествова-
тельного характера. В разделе Manual это отражено в следу-
ющих блоках: Mind Maps, Constructing an Argument, Writing Like 
a Pro, Speaking Like a Pro. Mind Mapping — наглядно демонстри-
рует преимущества ментальных карт в развитии аналитиче-
ского мышления. Объяснение при этом интегрировано в при-
мер, то есть информация подана в виде самой ментальной 
карты. В результате студент учится логично и грамотно вы-
страивать аргументацию, следуя структуре claim — reason — 
evidence на доступных примерах. Writing Like a Pro — помога-
ет освоить принципы написания творческих письменных 
работ (essay and summary). С помощью наглядных примеров 
и чётких инструкций, студент сам может разобраться в том, 
как следует выполнять ту или иную работу и на что нужно 
обратить внимание. Особенно важным представляется вклю-
чение неудачных примеров и методов их исправления, на-
пример, слишком широко сформулированный тезис эссе 
и различные варианты того, как можно его сузить. 

Цель воспитания — инструкции направлены на формиро-
вание самостоятельности студентов, чувства ответственности 
за результат своей деятельности, умение работать в команде, 
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отвечать за результат совместной работы. Используя Manual 
в учебнике ESP, студенты чувствуют большую независимость 
и самостоятельность в процессе обучения, поскольку могут 
освоить некоторые виды работы самостоятельно, например 
в случае болезни или пропуска занятия, или самостоятельно 
регулировать частотность повторения того или иного мате-
риала. Возросшая самостоятельность, в свою очередь, ведёт 
к повышению уровня академической ответственности. 

2. Практическая полезность
Наличие раздела Manual позволяет значительно сэконо-

мить время, традиционно используемое на уроке для объяс-
нений преподавателя, так как даёт возможность применить 
принцип flipped classroom, что также способствует развитию 
самостоятельности в обучении. Раздел помогает студенту 
лучше понять структуру учебника в целом и отдельных видов 
работы, освоить материал в случае пропуска занятия в авто-
номном режиме, эффективно готовиться к экзамену. Manual 
существенно оптимизирует самостоятельную работу студен-
тов, делая выполнение многих заданий быстрее и проще. 
Например, если перед студентом открыта на планшете или 
смартфоне страница с рекомендациями в формате Do’s and 
Don’t’s по написанию резюме или эссе, написание работы 
идёт значительно быстрее и легче. Кроме того, оба учебника, 
и для третьего, и для четвертого курса имеют онлайн-сопро-
вождение в виде сайтов: www.kaf1.ru и www.kaf1.moscow со-
ответственно, что делает их доступными в любое время и в 
любом месте. Удобные вкладки позволяют студентам выби-
рать тот раздел, который необходимо изучить/повторить 
в данный момент, без необходимости листать большое коли-
чество страниц, а четкая подача инструкций в виде Do’s and 
Don’t’s делает их лёгкими для запоминания. 
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3. “Пассионарность”
Удобный в использовании учебник и Manual способен 

мотивировать студентов на обучение и самообучение. Такие 
факторы, как эстетика пользовательского интерфейса, 
управляемость и доступность составляют удобство исполь-
зования продукта и существенно повышают привлекатель-
ность этого раздела для студентов.

Но помимо внешней составляющей, важно также напол-
нение, способное увлечь. Например, упомянутые выше Case 
Studies у многих вызывают интерес к проблеме и заставляют 
изучать тему самостоятельно и более глубоко. Кейсы на сай-
те могут обновляться, и часто студенты сами предлагают но-
вые для рассмотрения по той или иной теме, например Cyber 
Security или Investigative Journalism, и бывают польщены, ког-
да для сайта выбирают предложенный ими кейс, что безус-
ловно мотивирует их на дальнейшую работу. На четвёртом 
курсе похожим образом студенты вовлечены в составления 
Reader к учебнику. Раздел Manual предлагает пошаговую ин-
струкцию, согласно которой студенты отбирают статьи в со-
ответствии с разработанными ими же в команде критериями, 
а затем оценивают статьи, предложенные другими команда-
ми. Методическое сопровождение такой деятельности не 
только обеспечивает развитие аналитического и критиче-
ского мышления, но и мотивирует на дальнейшие академи-
ческие достижения. Так, включение подобранной ими статьи 
в e-Reader будущего года вызывает у студентов нескрывае-
мый энтузиазм и стремление добиться большего. Практиче-
ские рекомендации в подразделе Orator’s Corner (Manual 
учебника для третьего курса), в котором детально рассматри-
ваются ораторские приёмы, помогают студентам преодолеть 
страх перед аудиторией. Яркие, запоминающиеся цитаты 
выдающихся ораторов, например: “A good speech should be like 
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a woman’s skirt — long enough to cover the subject and short enough 
to create interest.” (W. Churchill) вызывают желание попробо-
вать себя в публичных выступлениях и совершенствоваться 
в этом умении.

Чтобы лучше понимать, соответствует ли Manual запросам 
аудитории, а также оценить результаты использования новых 
учебников, в сентябре 2023 года мы провели анкетирование 
среди 125 студентов третьего и 82 студентов четвёртого курса 
и 27 преподавателей, ведущих занятия на этих курсах. Анкеты 
содержали контрольные вопросы по основным пунктам, что 
позволило получить достаточно достоверные результаты, ко-
торые представлены на диаграммах ниже (см. Рис. 1–4).

Анализ результатов анкетирования показал, что боль-
шинство (88%) студентов третьего курса, только начинающих 
работу по новому учебнику и не имеющих предыдущего 
опыта использования Manual, демонстрируют высокий уро-
вень готовности его использовать и рассчитывают на то, что 
раздел поможет им в самостоятельной работе, то есть можно 
предположить высокую степень готовности студентов 
к большей самостоятельности и автономности в обучении. 
Студенты четвёртого курса, уже имевшие опыт использова-
ния раздела Manual в прошлом учебном году, в большинстве 
своём (61%) дают положительную оценку, считая, что он су-
щественно помог им в освоении принципов написания ана-
литических и творческих письменных работ, подготовке пу-
бличных выступлений и построению ментальных карт. Все 
без исключения опрошенные преподаватели нашли раздел 
Manual полезным. Однако относительно того, что касается 
способов применения, их мнения расходятся. Только 26% 
опрошенных преподавателей готовы дать четкую установку 
студентам по использованию раздела Manual в начале семе-
стра, тогда как 41% считают, что инструкции из этого разде-
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ла нужно обязательно прорабатывать вместе со студентами 
на занятии. Последнее дает основание предположить, что 
многие преподаватели пока не готовы предоставить студен-
там большую самостоятельность, к которой, судя по ответам, 
стремятся многие студенты. Что касается формата, большин-
ство опрошенных (71% студентов 3 курса, 67% студентов 
4 курса, 85% преподавателей) считают, что Manual нужен как 
в бумажном, так и в электронном формате. Электронный 
формат предпочитают 21% на 3-м и 27% на 4-м курсе.

Из проведенного исследования можно сделать следую-
щие выводы:
1. Уровень удовлетворенности студентов разделом Manual 

позволяет заключить, что наш подход к его составлению 
отвечает академическим потребностям студентов, улуч-
шая результаты обучения ИЯ и повышая уровень само-
стоятельности и автономности в обучении. 

2. Вопрос о том, насколько Manual в учебнике ESP способ-
ствует созданию студентоцентричной среды, требует 
дополнительного исследования. Целесообразно прове-
рить на практике, что является главным требованием 
из сформулированных нами, и на этом основании давать 
рекомендации о включении его в качестве обязательной 
части учебника.

3. Очевидно, что электронный формат, который готовы ис-
пользовать большинство респондентов, даёт авторам воз-
можность постоянно совершенствовать Manual, повышая 
тем самым мотивацию студентов и к его использованию, 
и к достижению академической самостоятельности.
В заключение можно рекомендовать преподавателям 

больше опираться на возможности Manual, чтобы изменить 
характер взаимодействия со студентами. Большая самосто-
ятельность и автономность студента не свидетельствуют об 
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уменьшающейся роли преподавателя. Напротив, более са-
мостоятельные, ответственные и мотивированные обучаю-
щиеся скорее способны оценить незаменимую роль педагога 
в учебном процессе.
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Abstract
The article explores the potential of an ESP coursebook in 

shifting the character of the teacher-student relationship to-
wards students’ greater autonomy, responsibility and involve-
ment in education. The authors hypothesise that Guidelines for 
students, further referred to as Manual, can contribute to that end 
provided it meets the following requirements: serves the three 
main aims of education, has practical value and motivates stu-
dents. The paper analyses the use of the Manuals included in the 
ESP coursebooks for 3rd and 4th year students of MGIMO Univer-
sity and the results of surveys of both students and teachers. 
A conclusion is made that the Manual contributes to students’ 
better academic performance and greater academic autonomy; 
a direction for further research is suggested.

Keywords: ESP coursebook, manual, three aims of education, 
motivation, student-centred teaching and learning independ-
ence.
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Abstract
Texts as units of discourse have always been the units of 

study in ESP classrooms; for teaching purposes they can be 
viewed as linguistic objects or as vehicles of information, while 
in linguistics specialized texts are considered to be units of gen-
res which share common characteristics. Reading source texts 
(legislation, case law, rulings etc.) is the staple of the legal pro-
fession, par consequence, exposing law students to such texts in 
a legal English class prompts a lot of questions related to dis-
course (context) awareness and genre-awareness. Building on 
the theories of language learning and ESP teaching methodolo-
gies we discuss the effective treatment of texts of professional 
communication within legal English course. Drawing on the ex-
ample of UK law reports the author outlines the principles of 
effective incorporation of professional texts: interaction, elabo-
ration, contextualization and translation and explains what type 
of tasks could reflect those principles in the practice of teaching.

Keywords: ESP, legal English, source texts, professional 
communication, legal discourse, judicial discourse, ESP methodo-
logical framework.

Introduction
Legal English is abundant with genres and topics which gives 

ESP teachers a considerable latitude, however, the task of striking 
a balance between specialized content and (grammar) accuracy 
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that holds everything together cannot be tackled within the lim-
its of one particular genre or area of law. Naturally to cover var-
ious aspects of professional communication modern legal Eng-
lish courses have been trying to integrate such aspects as legal 
writing, client communication and negotiation, legal research 
and advocacy skills. Yet it would be fair to say that achieving 
communicative purposes is mostly contingent on the so-called 
discourse- and genre-awareness which is formed through expos-
ing legal English learners to a variety of texts including source 
texts like law reports, contracts and law expert opinions. In this 
paper we will discuss the role of discourse and genre awareness 
in the context of legal English teaching. We will then consider 
the benefits and challenges of choosing law reports for the pur-
poses of legal English teaching and discuss a few examples of task 
development and extension. In conclusion we will sketch out the 
principles which legal English teachers could use to navigate 
through source texts and to accommodate such texts within their 
courses.

Background 
The greater focus on the specificity of specialist texts in ESP 

teaching in the last three decades of the 20th century coincided 
with the rise of functional linguistics, however, since then this 
view has been reconsidered. Nowadays scholars and ESP practi-
tioners define methodology as “a set of general principles that in 
one way or another inform the variety of local practices” [Rodgers 
2011: 343]. 

Earlier studies of ESP teaching methodology outlined dis-
course-based and genre-based approaches [Dudley Evans, 
St. John 1998: 87–88]. The former targets at teaching ESP stu-
dents to comprehend the thematic organization of the text 
whereas the latter approach exposes students to specific fea-
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tures of a particular genre though in both approaches the ana-
lytical perspective on the language prevails. As compe-
tence-based methodologies garnered more attention the scope 
of teaching methodology was broadened thus producing a new 
teaching model based on analytic and experiential approach. 
Scholars started to advocate for a broader framework which 
presents the continuum “from analytic learning (where the fo-
cus is mainly on form) to experiential learning (where the focus 
is mainly on the communication of meanings)” [Littlewood 
2014: 297–299]. The integrated approach also emphasizes the 
role of principles rather than dependence on ready-made sets 
of exercises and activities, in other words the concept of meth-
odology per se would be transformed into a methodological 
framework. Having outlined the general framework of ESP 
teaching let us steer our discussion towards a narrower aspect 
of legal English teaching, i.e. integration of source texts and 
task development.

Use of source texts within legal English course:  
law reports
The source texts relating to law include excerpts from legal 

acts and regulations, contracts, law reports and legal opinions. 
Exposing students to such texts could be a daunting task due to 
their inherent specificity. Moreover, “a key aspect of authentici-
ty is the level of the text exploited in the ESP class” [Dudley-Ev-
ans, St. John: 28], in other words, the key issue is whether relevant 
tasks enable students to comprehend and explore the real con-
text in which those texts are used. This twofold aim imminently 
prompts a broader question of culture-specific value, namely that 
of translating one legal culture into another. In this section we 
will focus on the use of law reports in legal English course and 
possibilities for task development and extension.
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Law reports are extensively used in legal English courses in 
English-speaking countries, specifically, for the development of 
legal writing skills. Cited by lawyers in their submissions to courts 
and memos for the clients, law reports embody the evolving judi-
cial discourse. In contrast to legislative texts, law reports reflect 
the reasoning of the court based on the interpretation of statutes, 
application of legal principles, evaluation of claimant’s arguments 
etc. Compared to newspaper articles which tend to follow a narra-
tive pattern, law reports focus on the legal representation of a case 
from the standpoint of a legal authority [Kurzon 1998: 32 — 36].

On the linguistic side, due to their complex conceptual 
framework, law reports can be described as complex rhetorical 
structures expressed in a wide range of syntactic, grammar and 
lexical units. Indeed, reading and analyzing law reports implies 
an ability to infer meanings, to identify the reference points on 
various levels of the text and to bridge the rhetorical (pragmatic) 
and linguistic content of legal argumentation. What approaches 
can be suggested to get about incorporating law reports in the 
context of language teaching?

As mentioned above ESP methodological framework should 
combine language (genre) awareness and language experience, 
the same principle should apply to source texts. An endeavor to 
incorporate the integrated approach was undertaken in a re-
cently published student coursebook Legal English Advantage 
which offers students to work with UK law reports. The authors 
of the coursebook proceeded from the assumption that texts set 
out the conceptual and lexical framework shared by the teach-
er and their students, in other words they represent the core of 
the learning process. Due to their specificity legal texts require 
adopting a slightly different reading approach (compared to the 
commonly accepted one) based on the principles that we will 
discuss further.
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Interact
Reading comprehension questions which direct students to 

find and cite a relevant sentence in a law report would not allow 
students to contextualize the argument and communicate its 
legal sense. Meanwhile questions aimed at developing analytical 
reading skills will enable students to uncover the (quite often) 
non-linear structure of legal arguments and reconstruct the ar-
gumentative steps of the writer by means of paraphrase. To put 
it differently questions should navigate students throughout the 
law report, which is why inserting them across the text (rather 
than listing all of them after the text) would activate closer read-
ing and interaction of the reader and the text, and consequently, 
students will be able to grasp the legal context.

Elaborate 
Including follow-up tasks should be aimed at extending the 

discussion of the matter presented in a law report. Offering stu-
dents to ‘carve out’ specific concepts or justifications scattered 
throughout a law report would enable them to revisit, recover 
and sum up relevant ideas and present them in their own sen-
tences. On the other hand, formulating writing tasks on the basis 
of the rule and reasoning set out in a law report would allow 
students to build on the ideas of the report and to apply the con-
ceptual framework to another (suggested) situation, for example, 
the issue and the questions raised in law reports could be used 
as a frame to write an email or a memo.

Contextualize and translate
Any legal text dealing with common law constructs offered 

to non-native students working within a civil law jurisdiction will 
instantly trigger comparison and translation of one legal system 
into another. Translation is understood broadly as a set of cog-
nitive operations going beyond the search of a close equivalent 
in another language, rather it covers the process of recontextu-
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alizing the pre-existing knowledge about common law system, 
invoking one’s own expertise, drawing comparison between 
seemingly similar notions, and analyzing how they play out in 
legal practice. Tackling these tasks in the context of teaching 
implies creating a discoursal framework where students would 
be encouraged to contribute to the discussion, to run their own 
research and eventually develop their critical thinking skills.

Far from being state-of-the-art these principles are yet rath-
er demanding since effective course development would depend 
on the choice of core texts and building-up an effective language 
learning framework based on the ideas and resources of the core 
text. 

Conclusion
In this paper we outlined the methodological framework for 

legal English courses. Such a framework should integrate language 
learning (enhance language awareness and genre awareness) and 
language experience (build up an effective discoursal framework). 
Such a framework should also bridge the academic and profession-
al discourses through the use of source texts like judgments and 
law reports. Though it is impossible to cover all aspects of legal 
English course development into one paper, we hope our reflec-
tions and proposals will be of use to our colleagues and students.
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Abstract
The object of the study is business terminology extracted 

mainly from The Longman Business English Dictionary. The sub-
ject of the study is differentiation of non-phraseological terms 
and terms of idiomatic nature. The research is targeted at reveal-
ing the co-relation between terminology and phraseology among 
business terms on the one hand and between the groups of busi-
ness terms of different degree of idiomaticity. The theoretical 
background of the research embraces the following items: (a) the 
theory of the term suggested by V. M. Leichik, (b) the theory of 
English phraseology created by A. V. Kunin and the method of 
phraseological identification introduced by the scholar into lin-
guistics. The research results in the following points (a) revealing 
the percentage co-relation between non-phraseological termi-
nology and idiomatic terminology, (b) differentiating PU-terms 
depending on the degree of semantic transfer. The outcome of 
the study can be used in the course of business English for senior 
students who are familiar with the courses of English phraseol-
ogy and terminology.

Keywords: terminology, phraseology, full meaning transfer, 
partial meaning transfer, variability, identity.

Introduction
The theoretical background of the research embraces the 

following items: (a) the theory of the term suggested by V. M. Lei-
chik [Лейчик 2009], (b) the theory of English phraseology creat-



353

Tatiana N. Fedulenkova

ed by A. V. Kunin and the method of phraseological identification 
introduced by the scholar into linguistics [Кунин 1996] and ac-
knowledged by A. Cowie [Cowie 1998].

1. Stable non-phraseological expressions VS 
phraseological units 
The first step of our investigation deals with separating 

‘sheep from the goats’ (as The Bible runs), i.e. we concentrate on 
how to sift out phraseology proper from the whole bulk of busi-
ness terminology. To achieve that purpose, we consider it effec-
tive to appeal to the semantic analysis based on definitions that 
the business terms are supplied with in dictionary entries. 

Let us take for instance a banking term bank bill, that is 
defined in the dictionary entry by means of the same words ‘bill’ 
and ‘bank’ which proves that the meaning of the term under 
analysis is quite transparent, showing no trace of any semantic 
transfer:

bank bill [C] — a bill of exchange given by a bank and in-
structing another bank to pay money to someone [LBED: 47]. The 
context shows the true meaning of the term:

# Andrews’s recent difficulties with the SEC stem from his al-
leged wooing of Nashville investor Leigh S. Stelmach to invest 
$ 1.5 million in a prime bank bill of exchange. Stelmach was told he 
would make an annual return of at least 50 percent from trades of 
the bill. # But when the money went into Fulcrum’s corporate ac-
count, it was used not to buy a bill of exchange [COCA].

Let us see the accounting term sales budget, which diction-
ary definition — through the identical lexeme ‘sale’ and the lexe-
me ‘money’, belonging to the same thematic field as ‘budget’ —  
makes it quite evident that the term sales budget does not belong 
to phraseology as the meaning of its components retains within 
the frame of terminology:
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sales budget ACCOUNTING — the sum that a company ex-
pects to receive from the sale of goods and services during a par-
ticular period of time… [LBED: 61]. The actual meaning of the 
term may be illustrated by the following context:

The first salesman I worked with (in his mid-50’s) had been 
named “salesman of the year”. His reward? they increased his sales 
budget (i.e. his yearly goal) 25%. He told me he had worked harder 
than he ever had in the previous year, there was no way he could hit 
his new numbers. He was defeated before he even started. <…> 
[COCA]

Practically the same result is achieved by the comparison of 
the terms and their dictionary explanatory notes in the cases like 
these: money market [C] — FINANCE a market for borrowing 
money over short periods of time in the form of commercial pa-
pers, treasury bills, etc. [LBED: 325]; property rights — LAW the 
right to own and make a profit from capital, land, etc. [LBED: 468]; 
borrowing powers — FINANCE powers that are given to the di-
rectors of a company by its shareholders to borrow money [LBED: 
405]. Thus, through the definition technique it is possible to dif-
ferentiate business terms into set non-phraseological expres-
sions, on the one hand, and into those terms that have acquired 
the status of phraseological units.

The quantitative analysis of the terms in LBED reveals the 
percentage co-relation between non-phraseological terminology 
and idiomatic terminology that stands as 61% to 39% of the total 
terminological stock in the field under study.

2. English business terminology of idiomatic nature
The further step of the study deals with the analysis of busi-

ness terms of idiomatic nature and its segmentation into idioms 
and phraseological collocations. Idiomatic business terms are far 
from being a rare occasion in Modern English. The semantic anal-
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ysis shows that every tenth business term embraced by LBED is 
of idiomatic character. In other words, the components of such 
terms have lost their original meaning and have ceased to be 
structural and semantic elements of a variable word-combina-
tion. For example:

(a) golden handshake [C] BrE — HUMAN RESOURCES a large 
amount of money given to a senior employee when he or she 
leaves a company, especially when they are being forced to leave 
[LBED: 235];

(b) equity kicker [C] — FINANCE when a company raises 
money by issuing debt, with the right for investors of the debt to 
exchange it at a later date for shares in the company, perhaps with 
a right to buy shares at a lower price than usual <…> [LBED: 182].

From hundreds up to thousands of national corpora contexts 
reveal the idiomatic character of the business terms under study, cf.:

(a) When Thorp finally did part company with Davis, giving the 
coach a lucrative golden handshake in the process, it was too late. 
The rot had set in. The Tar Heels wasted one season under an inter-
im coach and now face a long road back under Larry Fedora. [COCA]

(b) # <…> Great to see the government actively supporting the 
startup ecosystem The Equity Kicker # … you live in the UK you 
probably saw the announcement from the Prime Minister last week 
that the government here wants to build a tech cluster in East… # 
[COCA]

Thus, by means of definition techniques and contextual anal-
ysis we find out that complete idiomaticity is characteristic of 
33% of business terminology under study.

3. Phraseological business terms with partial meaning 
transfer 
The majority of business terminology is presented by phra-

seological units with partial meaning transfer, which is made 
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evident by their entry definitions, when one of the PU-term com-
ponents is repeated in the corresponding dictionary explanation 
as in (a) and (b), or when it belongs to the same thematic field, as 
in (c), cf.:

(a) sinking fund [C] — a fund into which regular payments are 
made so that future expenses can be paid… [LBED: 224];

(b) depressed area — an area in a large city or a part of a 
country where houses and other buildings are in a bad condition, 
the level of unemployment is high, and a lot of people are poor: 
<…> [LBED: 25];

(c) harvesting strategy — COMMERCE a method for keeping 
as much profit as possible from a business or activity and invest-
ing as little as possible in it [LBED: 524].

The numerous corpora contexts illustrate their frequent use 
in business discourse, cf.:

(a) <…> an amount equal to the interest on indebtedness con-
tracted pursuant to this section and of the annual requirements for 
amortization on any sinking fund bonds and for redemption of any 
serial bonds evidencing such indebtedness <…> [COCA]

(b) Phosphate mining might benefit some workers in this eco-
nomically depressed area of Florida, but some local activist Jim 
Tatum says that the environmental cost of a phosphate mine is not 
worth a few jobs. [COCA]

(c) <…> I lead the development of the tax-loss harvesting strat-
egy at Wealthfront. Just want to clarify how we swap ETFs — When 
we detect a harvesting opportunity, we sell the ETF at loss and buy 
another ETF that tracks a different but highly correlated index. <…> 
[COCA]

Thus, by means of definition techniques and contextual anal-
ysis we find out that partial meaning transfer is characteristic of 
66% of business terminology under study.
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4. Variability in Phraseological business terms VS their 
identity 
The structural and semantic analysis of the business terms 

under study reveals active lexical variability of their components 
(see also: [Fedulenkova 2021]). The quantity of the variable PU-
terms extracted from business dictionaries and national corpora 
results in 400 pairs.

Variability of the first component, or adjunct [Аракин 1979: 
149], in PU-terms is quite regular, which allows its differentiation 
into following lexical sub-types:

1) variability of Noun components:
press baron also media baron — someone who owns several 

newspapers and is therefore important and has a lot of influence: A 
British-born drug baron was jailed for 15 years yesterday [LBED: 41];

fishbone diagram also ishikawa diagram — a drawing that 
is used for finding the most likely causes for a problem or an 
unwanted effect [LBED: 151];

2) variability of Adjective components:
corporate communication also organizational communica-

tion HUMAN RESOURCES — the process of providing informa-
tion about a company for its employees, or for its customers and 
the public, so that they know what the company is trying to 
achieve and have a good opinion of the company [LBED: 99];

3) variability of Participle-1 components:
shipping agent also forwarding agent COMMERCE — a per-

son or company that organizes the documents, insurance etc. 
necessary goods [LBED: 15];

4) variability of Participle-2 components:
indexed bond also stabilized bond — a bond issued by a gov-

ernment where the interests rate follows changes in the consum-
er price index (=the rate of increase of prices of goods that people 
buy) [LBED: 52];
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5) variability of Participle 2 and Adjective components:
distributable profit also distributed profit FINANCE — prof-

it earned during a particular period of time that a company pays 
to shareholders [LBED: 421].

The quantitative study of the corresponding dictionary en-
tries shows that variability of the second component, or kernel 
[Arakin 1979: 149], in PU-terms is not so regular, on the contrary 
it is rather sporadic:

shopping bot also shopping agent a piece of software that 
searches the internet for products that you can buy, and com-
pares prices: If you are shopping online, use the shopping bot to get 
a better deal [LBED: 55].

The quantitative analysis reveals that, as a rule, a PU-term 
has two lexical variants that do not break its identity as a lan-
guage sign, cf.:

online banking also electronic banking a service provided by 
banks that allows people to pay money from one account to an-
other, pay bills etc. over the internet [LBED, p. 39]. Compare the 
contextual illustrations:

(1) While in the West, online banking is mostly a matter of 
convenience, the potential of mobile banking — in countries where 
it can reach sufficient scale — to increase transparency across the 
Global South could prove far more meaningful. # [COCA]

(2) # In most places, businesses still can’t write or accept 
checks because banks don’t offer checking or electronic banking 
services. # [COCA]

As to the three varieties of the same business term of phrase-
ological nature, they are quite rare which may be explained by 
certain limits in the domain restricted by the local varieties of 
English, cf.:

small ad also classified ad BrE, want ad AmE — an advertise-
ment put in a newspaper by someone wanting to buy or sell 
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something: He got his first clients through the small ads he put in 
the newspaper [LBED: 8], 

5. Conclusions
The research results in the following: 1. The percentage 

co-relation between non-phraseological terminology and idio-
matic terminology is seen as 61% to 39% of the total terminolog-
ical stock in the field under study. 2. The differentiation of busi-
ness PU-terms depending on the degree of semantic transfer in 
their components leads to the conclusion that (a) PU-terms with 
partial meaning transfer embrace about 66% of the idiomatic 
terminology stock and PU-terms with full meaning transfer em-
brace about 33% of the idiomatic terminology stock.

The nearest perspective of the research consists in compiling 
a manual on business phraseological terminology for undergrad-
uates studying foreign languages as LSP.
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Если педагогика хочет воспитывать 
человека во всех отношениях, то она должна 
прежде узнать его тоже во всех отношениях. 

К. Д. Ушинский

Аннотация
В статье рассматривается динамика трансформации 

форматов интернет-заданий для студентов вузов, изучаю-
щих английский язык, в зависимости от направленности 
программы по иностранному языку и предпочтений цифро-
вого поколения студентов относительно содержания про-
граммы и организации учебного процесса. Автор статьи ис-
следует дидактические условия применения онлайн-заданий 
с целью развития иноязычной коммуникативной компе-
тентности студентов, их критического мышления и станов-
ления их самосознания. Теоретико-методическую основу 
исследования составили: теория проектного обучения, по-
ложение теории информатизации образования и личност-
но-деятельный подход в обучении. Апробация и внедрение 
результатов исследования осуществлялись на базе Государ-
ственного Университета Управления (г. Москва) и Москов-
ского Государственного Института Международных Отноше-
ний (МГИМО Университет) в период с 2012 по 2023 год. Ин-
теграция интернет-заданий является эффективной педаго-
гической практикой для создания интересных учебных ви-
дов деятельности с использованием актуальных онлайн-ре-
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сурсов, что, в свою очередь, отвечает ожиданиям студентов 
цифрового поколения. 

Ключевые слова: интернет-задания, цифровое поколе-
ние студентов, иноязычная коммуникативная компетент-
ность студентов, критическое мышление, креативность, са-
мосознание.

Целый ряд российских педагогов отмечает снижение мо-
тивации студентов к  учебному процессу, в  том числе: 
В. А. Тенькова, Н. И. Лопатина, Д. А. Головина, А. В. Осиповская, 
В. И. Харченко, А. А. Чусовлянкин, О. Н. Жердева, О. А. Пово-
лоцкая и др. В этой связи представляется важным проанали-
зировать опыт использования групповых и индивидуальных 
интернет-проектов для оценки их эффективности при отсут-
ствии или недостатке учебной мотивации студентов. Умение 
педагога воздействовать на внешнюю мотивацию и содей-
ствовать формированию внутренней мотивации является 
ключевым для успешного процесса обучения. “Внутреннюю 
мотивацию можно определить как свободное участие в дея-
тельности при отсутствии внешних требований или подкре-
плений” [Deci 1980: 24]. “Индивид опробует новую деятель-
ность, решает исследовательские задачи или стремится к ос-
воению своей среды просто ради опыта, который он получа-
ет. Процесс открытия сам по себе является наградой” [Дер-
гачева 2002: 106]. Психологическая потребность во взаимос-
вязи с другими людьми является третьим, наряду с потреб-
ностями в автономии и самодетерминации, типом внутрен-
ней мотивации, обеспечивающим оптимальное развитие 
человека [Ryan 1995]. Создание мотивирующих видов учеб-
ной деятельности для воздействия, как на внешнюю, так и на 
внутреннюю мотивацию, с использованием актуальных он-
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лайн-ресурсов и новых технологий, отвечает ожиданиям 
студентов цифрового поколения, и представляется эффек-
тивной педагогической практикой.

В рамках проведения диссертационного исследования 
автор статьи протестировал использование интернет-заданий 
на занятиях по английскому языку для повышения мотивации 
к учебному процессу, развития иноязычной коммуникатив-
ной компетентности и итогового контроля знаний студентов 
4 курса Государственного Университета Управления (2011–
2012). Основой для составление педагогом интернет-заданий 
послужила веб-квест технология, основанная на методе про-
ектов и познавательной психологической концепции, вклю-
чающая обучение через сотрудничество, познавательное об-
учение и обучение через открытие. В процессе выполнения 
такого задания студенты получают не “готовые к употребле-
нию” знания, а сами вовлекаются в поисковую деятельность. 
В статье “Размышления по поводу веб-квестов” профессор 
Берни Додж рассматривает веб-квест как деятельность по по-
иску информации (‘an inquiry-oriented activity’), частично или 
полностью в интернет-источниках, иногда дополняемую ви-
деоконференцсвязью [Dodge 1995]. Согласно критериям оцен-
ки качества, разработанным профессором Томом Марчем, 
хороший образовательный веб-квест должен иметь интригу-
ющее введение, чётко сформулированное задание, провоци-
рующее мышление высшего порядка, распределение ролей, 
обеспечивающее разные углы зрения на проблему, обосно-
ванное использование интернет-источников. В то же время 
авторы веб-квестов профессора Университета Сан-Диего Б. 
Додж и Т. Марч отмечают, что эта технология не является жёст-
ко унифицированной техникой обучения и существует, как 
гибкая собирательная методика, как некий дидактически-ин-
формационный конструктор, позволяющий каждому педаго-
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гу создавать свою авторскую технологию в рамках задач кур-
са языковой подготовки.

Студенты 4 курса ГУУ затруднялись представить в соот-
ветствии с программой языковой подготовки профессио-
нально ориентированные групповые проекты на английском 
языке в конце семестра. В этой связи автор статьи разработал 
шесть интернет-проектов, включив тематику пройденных 
в течение года разделов: реклама, маркетинг, структура ком-
пании, глобализация, торговля, занятость. При разработки 
этих интернет-заданий учитывались следующие факторы:

 — уровень языковой подготовки: А2 — ниже среднего, В1 — 
средний;

 — необходимость в организации процесса онлайн-работы 
над проектом в связи с дефицитом времени на занятии;

 — чёткая структура проекта; 
 — предоставление необходимых интернет-ресурсов, допол-

няющих материалы учебника актуальной информацией;
 — создание интересного, мотивирующего вида учебной 

деятельности, с учётом личной заинтересованности сту-
дентов и их креатива.
Проекты включали элементы ролевой игры, где студенты 

представляли менеджеров различных компаний, решающих 
конкретную бизнес-задачу. 

Приведём пример одного из заданий на тему “Управле-
ние персоналом”, относящийся к разделу “Занятость”.

Раздел 1 “Введение”. “Вы — менеджер по персоналу в бан-
ке Credit Suisse. Вас пригласили провести мастер-класс на 
тему, как определить типы характеров сотрудников и вы-
брать правильных людей на различные должности”.

Раздел 2 “Задание”. “Вы принимаете приглашение при-
нять участие в серии мастер-классов о тонкостях рекрутмен-
та. Подготовьте презентацию”.
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Раздел 3 “Процесс”. В презентации представьте полити-
ку банка по приёму на работу новых сотрудников.

Раздел 4 “Ресурсы”. Ссылки на тематические сайты, ото-
бранные преподавателем. Студенты могут дополнить список 
своими находками. 

Раздел 5 “Оценка”. Оценочная таблица с критериями 
оценки проекта, в том числе, ясность изложения, личный 
вклад в проект, креатив.

Раздел 6 “Заключение”. Представление результатов про-
екта по ключевым вопросам, указанным в разделе.

Все групповые интернет-проекты получили хорошую 
и отличную оценку студентов и преподавателей. Студенты 
отметили, что работать в команде над проектом было инте-
ресно и полезно, так как они обрели навыки работы над ак-
туальной бизнес-задачей в команде, использовали специ-
альную профессионально ориентированную лексику, полу-
чили возможность раскрыть свой личный творческий потен-
циал.

Второй этап использования интернет-проектов прохо-
дил на базе Московского Государственного Университета 
Международных Отношений в группах студентов магистра-
туры Факультета Международного Бизнеса (2014–2015). Эти 
групповые интернет-проекты также являлись частью итого-
вого контроля в рамках программы языковой подготовки для 
магистров. Работа над групповым интернет-проектами от-
личалась по ряду факторов: уровню владения языком: В2 — 
выше среднего, С1 — продвинутый; студенты могли проана-
лизировать опыт зарубежных компаний; акцент сместился 
на решение реально значимой задачи, имеющей практиче-
ское значения для них самих, их места учёбы, их страны. 
Проект осуществлялся в сотрудничестве педагога и студен-
тов. В этой связи, первым этапом в разработке проекта стал 
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“мозговой штурм”. Магистры первого года обучения предло-
жили в рамках изучения раздела “Навыки и умения ХХI века” 
разработать свою версию обновлённой программы MBA 
в МГИМО, предполагающей в том числе анализ передового 
зарубежного опыта (материал был отобран и  включён 
в структуру интернет-проекта: два видеоинтервью и ссылка 
на статью в разделе “Процесс”), дополнительные ссылки 
в разделе “Ресурсы”; студенты также добавляли свои мате-
риалы и ссылки необходимые для презентации проекта 
в классе и написания меморандума / докладной записки, что 
являлось обязательной письменной частью зачёта. Мотива-
ция к выполнению проекта сразу возросла, так как включил-
ся фактор личной заинтересованности, профессиональной 
направленности, прагматический интерес и достижение ре-
ально значимого результата в ходе выполненного проекта. 
Магистры направления “Управления внешнеэкономической 
деятельностью” включили в программу MBA лекции и семи-
нары курса “Статистический анализ и статистический пакет 
для социальных наук” (‘SPSS: Statistical Package for the Social 
Sciences’), а также занятия по нейролингвистическому про-
граммированию, НЛП (‘NLP Techniques’). Магистры направ-
ления “Международный бизнес” разработали интенсивный 
курс для выпускников МГИМО “Лидерство”. Для магистров, 
специализирующихся в сфере Государственного и частного 
партнёрства преподаватель и студенты разработали проект, 
предполагающий организацию и проведение форума с уча-
стием стран, входящих в состав ближайших партнёров РФ 
(страны члены BRICS) — ‘PPP — providing global opportunities’. 
Студенты рассказали о крупнейших совместных проектах 
государственных и частных компаний в РФ (трассы Москва — 
Санкт-Петербург, аэропорт Пулково), Индии (метро в Мум-
баи); строительства крупнейшей клиники в ЮАР (Inkosi 
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Albert Luthuli Hospital). Магистры, специализирующиеся 
в топливно-энергетическом секторе, совместно с препода-
вателем создали проект ‘Responsible Leadership vs. Conflict 
and Management Risk for the Energy Sector’. В ходе работы над 
проектом магистры проанализировали совместный успеш-
ный опыт работы с зарубежными партнёрами и рассказали 
о перспективах разработки месторождений в Арктике, газо-
вых месторождений на Ямале.

Что касается индивидуальных интернет-проектов, то их 
доля значительно возросла за последние годы в связи с из-
менением акцентов программ языковой подготовки маги-
стров. Основное внимание уделяется развитию таких аспек-
тов иноязычной коммуникативной компетентности как: 
аудирование, говорение и письмо. Выполнение магистрами 
тематических индивидуальных интернет-проектов стало 
эффективным средством для интенсификации языковой 
подготовки, позволило сэкономить время на занятии и ор-
ганизовать выполнение магистрами тех видов учебных за-
даний, которые могут быть выполнены самостоятельно. Ав-
тор статьи подготовил тематические интернет-задания по 
всему курсу языковой подготовки для магистров. Структура 
и наполнение таких тематических заданий обновляется в за-
висимости от актуальности материалов, уровня языковой 
подготовки магистров и интереса к отдельным аспектам раз-
делов.

Особенно эффективно стало применение таких заданий 
во время пандемии COVID-19, так как они являются не про-
сто инструментом промежуточного контроля, а обучающими 
заданиями, включающими современные аудиовизуальные 
материалы, учитывающими фактор личной заинтересован-
ности. Задания высылаются на личный электронный адрес 
студента, и преподаватель определяет временные рамки их 
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выполнения (в среднем 2–3 недели). Выполненное задание 
студенты высылают на электронную почту преподавателя. 
В связи с рядом психологических особенностей цифрового 
поколения структура таких интернет-заданий претерпела 
ряд изменений за период с 2015 по 2023 год. Привычка 
и стремление цифрового поколения воспринимать инфор-
мацию в красочном мультимедийном формате на компью-
тере и мобильных устройствах в удобное время и в любом 
месте подсказала педагогу, что основу интернет-заданий 
должны составлять тематические видео и изображения. 
Стремление цифрового поколения к получению актуальной 
и новой информации привели к оправданной смене их на-
полняемости. “Введение в обучение новых программ и учеб-
ного материала способствует работе мозга, так как мозг жа-
ждет новизны (‘the brain craves novelty’). Применение раз-
личных образовательных методик приводит к созданию 
различных типов нейросетей в мозге” (‘Different ethodologies 
create different types of neural networks in the brain’) 
[Biederman 2021].

Смена видов заданий также повышает мотивацию к об-
учению (например, включение упражнений на множествен-
ный выбор). Фактор личной заинтересованности по мере 
изучения раздела играет ключевую роль в отборе материала; 
слабо развитые аналитические мыслительные способности 
требуют структуризации задания; ограниченность концен-
трации внимания цифрового поколения подразумевает вы-
полнение задания в ограниченный период времени; праг-
матичность студентов подсказывает педагогу, что задание 
должно иметь непосредственное отношение к жизни и ин-
тересам студентов, быть значимым и нацелено на текущий 
или итоговый контроль. В этой связи, формат краткосрочных 
индивидуальных тематических интернет-заданий менялся 
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следующим образом: сокращен текстовой материал (однако 
в конце задания был предложен список тематических ссылок 
для расширенного изучения темы), включено тематическое 
изображение/картинка/фото и предложено ответить на 3 во-
проса с охватом материала изученного на занятиях; инте-
грировано актуальное учебное видео с освещением нового 
аспекта раздела и вопросами с учётом личной/профессио-
нальной заинтересованности (Я-мотивация, ‘I-motivation’); 
один из ключевых вопросов включен в рубрику “Вопрос Дня” 
(‘The Question of the Day’) для ответа на который, нужно не 
только знание фактического материала, но и аналитическое 
и креативное мышление и саморефлексия. Третьей частью 
задания стало написание эссе на одну из пяти предложенных 
тем, в том числе свободную, объёмом в 300 слов (требование 
письменной части зачёта и экзамена). Выполненное задание 
поможет магистрам структурировать и выбрать тематику 
обязательной устной презентации на занятии в конце изу-
чения раздела.

Особый интерес у студентов цифрового поколения вы-
зывают аспекты учебной программы, связанные с экологией, 
рациональным использованием природных ресурсов, наци-
ональным достоянием, охраной природно-исторических 
памятников. Следует отметить такие интересные и имеющие 
практическое значение групповые и индивидуальные про-
екты, как: “Волонтёры — за спасение планеты”, “Спаси Бай-
кал!” [Багузина 2020: 274]. 

В заключение хотелось бы отметить, что личностно-дея-
тельный подход к обучению цифрового поколения студентов 
представляется основным для обеспечения проявления обу-
чающегося во всех учебных ситуациях, создание условий их 
самоактуализации и личностного роста, усилению мотивации 
к изучению отдельно взятого предмета и обучению в целом. 
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Такой подход при использовании педагогом новых цифровых 
и мобильных технологий в сочетании с новыми дидактиче-
скими методиками позволит развить иноязычную коммуни-
кативную компетентность студентов, их навыки аналитиче-
ского мышления и креатив. Личностный подход отнюдь не 
умаляет коллективное начало в образовании, а наоборот уси-
ливает его значение в деле формирования человека.

Список литературы:
1. Багузина Е. И. Психолого-педагогическое обоснование цифро-

вой образовательной модели на занятиях по английскому язы-
ку в вузе // Лингвострановедение: методы анализа, технологии 
обучения. Семнадцатый межвузовский семинар по лингвостра-
новедению. Часть 1. М.: Издательство “МГИМО-Универ ситет”, 
2020. С. 270–281. [Baguzina, Elena I. 2020. Psihologo-pedagogich-
eskoe obosnovanie cifrovoj obrazovatel’noj modeli na zanyatiyah 
po anglijskomu yazyku v vuze (Psychological and Pedagogical Sub-
stantiation of the Digital Educational Model in English classes at 
the University) // Lingvostranovedenie: metody analiza, tekhnologii 
obucheniya. Semnadcatyj mezhvuzovskij seminar po lingvostranove-
deniyu. CHast’ 1 (Linguistics: Methods of Analysis, Teaching Technolo-
gies. The Seventeenth Interuniversity Seminar on Linguistics), 270–281. 
Moscow: MGIMO-University Publishing House.]

2. Дергачева О. Е. Автономия и самодетерминация в психологии 
мотивации: теория Э. Деси и Р. Райана // Современная психо-
логия мотивации / Под ред. Леонтьева Д. А. М.: Смысл, 2002. 
С. 103–121. [Dergacheva, Olga E. 2002Avtonomiya i samodetermi-
naciya v psihologii motivacii: teoriya E.Desi i R. Rajana (Autonomy 
and Self-Determination in the Psychology of Motivation: the The-
ory of E. Desi and R. Ryan) // Sovremennaya psihologiya motivacii 
(Modern Psychology of Motivation) / Ed . Leontieva D. A. Moscow: 
Sense. 103–121.]



Е. И. Багузина

373

3. Biederman, Irving and Vessel, Edward A. Perceptual Pleasure and 
the Brain: A Novel Theory Explains Why the Brain Craves Infor-
mation and Seeks it Through the Senses. [Online] Available from: 
https://www.americanscientist.org/article/perceptual-pleasure- 
and-the-brain (Accessed 10 September 2021). 

4. Deci, Edward L. 1980. The psychology of self-determination. Lexing-
ton books, Toronto.

5. Dodge, Bernie. 1995. Some Thoughts About WebQuests. Available 
from: https://jotamac.typepad.com/jotamacs_weblog/files/Web-
Quests.pdf (Accessed 10 September 2023).

6. Ryan, Richard M., Deci, Edward L., & Grolnick, Wendy S. 1995.  
Autonomy, relatedness, and the Self: their relation to development 
and psychopathology. In: D. Cicchetti and D. J. Cohen (eds.), Develop-
mental psychopathology, Vol. 1. Theory and methods. 618–655. John 
Wiley & Sons. New York.

Сведения об авторе
Багузина Елена Ильинична, к. пед. н., доцент, МГИМО 
МИД России, Москва, Россия; email: baguzinaei@gmail.com

TEACHING FOREIGN LANGUAGES AT UNIVERSITY: NEW 
ONLINE FORMATS FOR DIGITAL GENERATION STUDENTS
Elena I. Baguzina
Candidate of Pedagogy, Assistant Professor, MGIMO University, 
Moscow, Russia; email: baguzinaei@gmail.com

Abstract
The article focuses on the changing formats of on-line tasks 

for foreign language university students depending on such fac-
tors as: the focus of the Foreign Language Program, digital gene-
ration students’ preferences as for its content and educational 



Магия ИННО | Том 6, № 2

practices over the period from 2012 to 2023. The author analyses 
the didactic conditions of applying various formats of on-line 
tasks targeting students ’foreign language communicative com-
petency development as well as their critical thinking, creativity 
and self-awareness. This research was based on the Project Meth-
od, The Theory of Informational Technologies in Education and 
Personality-Oriented Learning. It was carried out in The State 
University of Management and The Moscow State Institute of 
Foreign Languages (MGIMO University). The integration of the 
above-mentioned on-line tasks appeared to be a most efficient 
educational means of building motivational learning activities 
around relevant on-line resources, meeting the expectations of 
the digital generation of students.
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Аннотация 
Предметом рассматриваемой статьи является разработ-

ка стратегий обучения иностранным языкам с помощью 
цифровой коммуникации. Поэтому тема заявлена как “ин-
тегративная среда обучения”, которая согласно методу про-
ведённого исследования выступает как экстракурикулярная 
(curriculum) учебная деятельность, что необходимо для по-
вышения успеваемости и мотивации. Анализы исследования 
базировались на проверке объёма работы с онлайн-компо-
нентами сети. Дидактическая работа при данном подходе 
проводилась на множестве иноязычных текстов, на откры-
тых и закрытых текстах в пространстве сети. Это предпола-
гало динамический диалог между студентами на различные 
темы по изучаемой тематике. В результате исследования 
были связаны различные измерения (лингвистические, со-
циокультурные, межкультурные, мультимодальные), предъ-
явленные в двух группах студентов. Согласно полученным 
результатам отмечена высокая мотивация студентов в ходе 
их совместной учебной работы с использованием приложе-
ний сети при обучении иностранным языкам, что в дальней-
шем и послужило формированию межкультурной компе-
тентности. 

Ключевые слова: интегративная среда обучения, экс-
тракурикулярная (curriculum) учебная деятельность.
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Появление цифровой коммуникации не только способ-
ствовало изменению процесса обучения иностранным язы-
кам в сторону коммуникативных и поведенческих подходов, 
но и привело к появлению нового языкового поля. Текстовые 
чаты и видеоконференции относятся к специфической ди-
намике ведения синхронных форм общения, которые харак-
теризуются более короткими предложениями, что приводит 
к меньшей лингвистической сложности. В новых условиях 
использования сети как среды обучения основную роль игра-
ет трансформация воспринятого замысла изображения 
в речь, отражая предмет, явление в целом и в совокупности 
его свойств. Учебная цель занятий с использованием прило-
жений сети есть совместная учебная работа, необходимая 
для формирования межкультурной компетентности, в ходе 
которой на виртуальных занятиях студенты получают аутен-
тичные разъяснения лексических единиц по семантическим 
критериям. При этом они ведут навигацию по программам 
обработки текста, используют задания с несколькими вари-
антами ответов и выполняют упражнения на сопоставление 
материалов с последующим их запоминанием. Учебными 
материалами являются открытые и закрытые тексты, кото-
рые доступны через определённые функции сети. Студенты 
составляют свои учебные материалы в виде блогов, а препо-
даватели регулярно просматривают эти записи в личном 
кабинете. Все учебные материалы строятся на концепции 
тематической ориентации и текстового взаимодействия сту-
дентов в сети. Учебная среда для виртуального занятия ча-
стично проектируется так, чтобы она была интегративной, 
то есть составной частью междисциплинарного обучения, 
как экстракурикулярная (curriculum) учебная деятельность. 
Чем больше языково-структурных, эмоционально-аффек-
тивных или связанные с когнитивными знаниями заданий 
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при контекстуальных возможностях подключения в сети, тем 
проще закрепляется новая информация на иностранном 
языке.

Следует отметить нарастание доли виртуальных элек-
тронных текстовых форматов, которые воплощаются в ин-
теграции различных способов коммуникации в мультиме-
дийных формах текстов и рисунков. Работа с такими текста-
ми при данном подходе понимается как система восприятия 
и адекватного понимания множества иноязычных текстов, 
как представленный динамический элемент диалога на раз-
личные темы от ведущих специалистов по изучаемой тема-
тике. При этом социокультурные подходы связывают раз-
личные измерения (лингвистические, социокультурные, 
межкультурные, мультимодальные). Здесь речь идёт о свя-
зывании социальных и когнитивных аспектов изучения ино-
странного языка. 

Анализ и  моделирование процесса обучения с  он-
лайн-компонентами сети начинается с обсуждения методо-
логического подхода, как подхода интеракционизма (от англ. 
interaction — взаимодействие). Рассматривается вопрос об 
этом термине, когда вначале диалога следует ввод лексики, 
затем согласование смыслов и результат.  Это представлено 
в теории обучения, как теории сообщества практиков для 
создания модели онлайн-обучения в рамках профессиональ-
ного онлайн-круга (сообщества) [Lewis 2019]. 

Наиболее отличительной особенностью такой модели 
является дихотомия между обучением и учебной програм-
мой, которая признает потенциал сети как места, где сту-
денты, работая вместе в сообществе практиков, создают 
свою собственную учебную программу (как формальную, 
так и неформальную). Это новое обучение, обеспечивает 
поддержку эффективного взаимодействия в обоих режимах 
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общения в контекстах синхронного компьютерно-опосре-
дованного общения.

Тем не менее есть несколько нерешённых проблем, ко-
торые важны для понимания, как связаны между собой 
взаимодействие в сети и обучение иностранным язы-
кам. Так в ходе динамики общения происходит выравни-
вание уровней знаний. Речь идет как о лексическом, так 
и структурном выравнивании ментальных представлений 
между собеседниками в ходе диалога. Большая часть учеб-
ной работы сосредоточена на согласование значения 
и формы во время ситуаций, связанных с языком и воспри-
ятием интерактивной обратной связи для обзора компью-
терно-опосредованной коммуникации для наличия пони-
мания у студентов. 

Такое обучение может быть сгруппировано в следую-
щих конфигурациях: во-первых, оно может быть использо-
вано для применения иностранного языка студентами од-
ной учебной группы; во-вторых, использовано как он-
лайн-межкультурный обмен, что подразумевает связь меж-
ду студентами в разных географических точках, обычно 
между двумя группами в двух разных странах; и, в-третьих, 
применено как конфигурация гипертекстов для диалогово-
го участия в общении на разных платформах с пользовате-
лями интернета.

Динамика учебной коммуникации, влияющая на слож-
ность такого обучения, имеет отличия от динамики обще-
ния в аудитории, потому что такие диалоги на иностранном 
языке, начинаются с понятийного ввода студентов в ситу-
ацию с последующим модифицированным выводом на дру-
гой уровень общения. Здесь важны определённые способы 
языковых действий в условиях сетевого общения, такие как 
нормы и правила в дистанционном режиме. При этом за-
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пускается в действие механизм мотивирования на дальней-
шее научное и практическое взаимодействие, так как в сети, 
где говорят на разных языках, студент вынужден овладеть 
несколькими языками и специализированным тезаурусом. 
Студенты с меньшей вероятностью обсуждают смысл текста, 
им приходиться делиться своим мнением по проблеме по-
ставленной задачи. В целом, объем информации, которым 
владеет каждый студент, и способ обмена информацией во 
время взаимодействия в сети влияют на поведение всех сту-
дентов в ходе учебной работе. Преподаватель может этими 
функциями управлять с помощью дизайна заданий, исполь-
зуя контекстную поддержку, когда студенты рассказывают 
истории либо с помощью сопроводительных фотографий, 
либо без них. Коммуникативная ценность языковых осо-
бенностей творческих заданий влияет на модели развития 
языковых ситуаций, когда уделяется больше внимания ди-
алогам в динамике разговора. Однако значимость воспри-
ятия зависит от взаимосвязи между студентами разного 
уровня владения иностранным языком, поскольку некото-
рые морфосинтаксические особенности могут существовать 
или не существовать в их системе. Кроме того, готовность 
студента к такому типа коммуникации может повлиять на 
то, какие целенаправленные задачи являются более важны-
ми для конкретного человека. Эти задания, разработанные 
с учётом конкретных лингвистических особенностей, сту-
денты могут воспроизвести (например, различия между 
картинками, описание картинок и задания на завершение 
истории рассказа). Это задачи говорения на диктофон, ког-
да студенты с начальным уровнем работают в парах со сту-
дентами с более высоким уровнем владения иностранным 
языком над восстановлением текстов. Хотя от студентов не 
требуется использовать один и тот же тип синтаксической 



380

Магия ИННО | Том 6, № 2

структуры или лексических единиц из текста, анализ пока-
зывает, что их внимание привлечено к лингвистическим 
целям.  

Взаимопонимание между собеседниками в разговоре 
достигается, когда модели разговорных ситуаций макси-
мально похожи. Согласование ситуационных моделей в раз-
говоре достигается главным образом за счёт согласования 
представлений на лингвистических уровнях (семантическом, 
лексическом и синтаксическом). То есть обработка новой 
информации о предмете, явлении, событии происходит на 
основе уже имеющихся данных. Например, использование 
фильма “Сопротивление бесполезно” подходит для демон-
страции очень узкой темы инженерных специальностей: как 
тема короткого замыкания в сети для подготовки будущих 
инженеров, а не только для расширения лексического мини-
мума на иностранном языке. Следуя сценарию фильма, мож-
но также провести дополнительно измерение объектов с по-
мощью смартфонов и тригонометрии приложений. Возмож-
ные вопросы исследования могут касаться точности измере-
ний приложений, измерения тел, предметов, записи различ-
ных точек с помощью ДжиПиЭс (GPS) и последующего рас-
чёта, предложенной преподавателем задачи по специально-
сти. Например, для определения датчика наклона, датчика 
магнитного поля (компаса), приёмника ДжиПиЭс (GPS) (по-
зиция, высота).

Такая учебная работа, как в аудитории, так и вне аудито-
рии расширяет культурологический, лингвистический и ком-
муникативный опыт студента, позволяет эффективно про-
водить самостоятельную междисциплинарную работу, по-
вышая уровень владения иностранным языком и уровень 
профессиональной подготовки. 
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Abstract
The subject of this article is the development of strategies 

for teaching foreign languages using digital communication. 
Therefore, the topic is an integrative learning environment, 
which, according to the method of the research, acts as an extra-
curricular (curriculum) learning activity, which is necessary to 
increase academic performance and motivation. The study’s 
analyses were based on examining the scope of work with the 
online components of the network. Didactic work with this ap-
proach was carried out on a variety of foreign language texts, on 
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open and closed texts in the network space. This involved dy-
namic dialogue between students on various topics related to the 
subject matter being studied. As a result of the study, various 
dimensions (linguistic, sociocultural, intercultural, multimodal) 
presented in two groups of students were associated. According 
to the results obtained, students were highly motivated during 
their joint educational work using network applications when 
teaching foreign languages, which subsequently served to devel-
op intercultural competence.

Keywords: integrative learning environment, extracurricu-
lar (curriculum) learning activities.
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Аннотация 
Одной из инновационных технологий в образовании на 

современном этапе является геймификация. Использование 
игровых элементов на занятиях по иностранному языку по-
зволяет повысить мотивацию студентов к изучению ино-
странного языка, сделать традиционное занятие более дина-
мичным, лёгким и увлекательным. В статье дается опреде-
ление геймификации, приводятся некоторые игровые эле-
менты, которые использует автор на занятиях по практиче-
скому курсу английского языка и по курсу практической 
фонетики английского языка, определяются преимущества 
и недостатки геймификации.

Методологической базой исследования являются работы 
отечественных и зарубежных авторов в области геймификации.

Результаты исследования подтверждают, что языковые 
игровые упражнения, используемые на занятиях по ино-
странному языку, способствуют формированию положитель-
ной мотивации обучаемых, активизации учебного процесса, 
повышают интерес к выполнению различных заданий и раз-
вивают критическое мышление. Однако перенасыщение за-
нятия игровыми элементами может дать и обратный нега-
тивный эффект. 

Ключевые слова: геймификация, инновационные тех-
нологии, игровые элементы, иностранный язык, мотивация, 
эффективность обучения. 



384

Магия ИННО | Том 6, № 2

Игровая методика всегда использовалась в процессе об-
учения иностранным языкам как методика, способствующая 
повышению мотивации обучающихся и развитию языковых 
навыков. Игра — это простая и легкая деятельность, которая 
направлена на удовлетворение потребностей в развлечении, 
удовольствии, снятии напряжения, а также на развитие опре-
делённых навыков и умений [Терминологический словарь 
современного педагога]. 

Каждый преподаватель стремится провести учебное за-
нятие на высоком уровне для того, чтобы увлечь обучаемых 
и повысить мотивацию, поскольку именно мотивация спо-
собствует достижению успехов в изучении иностранных 
языков. 

Благодаря современным технологиям на смену традици-
онным играм, используемым в преподавании иностранных 
языков, пришли онлайн-игры, представляющие собой яркие 
интерактивные продукты, привлекающие обучаемых и спо-
собствующие мотивации студентов и развитию языковых 
навыков. Такой переход — от традиции к инновациям — 
вполне обоснован: в наше время — эпоху цифровых техно-
логий изменилось отношение и к процессу обучения, и к 
студентам, которые согласно теории поколений представля-
ют поколение Z, родившееся в эпоху Интернета. Кроме того, 
для современного поколения студентов любой физический 
объект имеет цифровой эквивалент, при этом виртуальный 
мир считается для них частью реального мира [Стиллман 
2018]. Нынешнее поколение студентов живёт и развивается 
в условиях обилия информации, а его представители не мо-
гут без социального взаимодействия и предпочитают быстро 
получать наглядно изложенную информацию [Prensky 2010]. 

Развитие и повсеместное внедрение информационных 
технологий в повседневную жизнь породило термин гейми-
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фикация — внедрение игровых технологий в неигровые про-
цессы, включая образование [Kapp 2013]. Более того, гейми-
фикация используется для вовлечения людей в обучение, для 
повышения их мотивации [Kapp 2013]. В Оксфордском сло-
варе геймификация определяется как использование эле-
ментов игры в другой деятельности, как правило для того, 
чтобы сделать эту деятельность более интересной [Oxford 
Leaner’s Dictionary]. Исходя из этих определений, можно ска-
зать, что геймификация в образовании — это интеграция 
игровых элементов, технологий и игрового дизайна в про-
цесс обучения [Титова, Черкизова 2019]. 

Геймификация способствует тому, что занятия каче-
ственно изменяются, становятся приятными и увлекатель-
ными для современных студентов, которые проводят боль-
шую часть времени с планшетами и смартфонами в руках. 

Приоритетным аспектом в обучении иностранным язы-
кам является формирование и совершенствование у студен-
тов коммуникативной компетенции. Это предполагает и ов-
ладение иностранным языком, и умение пользоваться им 
как средством общения. Поскольку овладеть коммуникатив-
ной компетенцией на иностранном языке вне языковой сре-
ды достаточно сложно, преподаватель на занятиях по ино-
странному языку стремится создать реальные ситуации об-
щения. Элементы геймификации хорошо подходят для по-
гружения в языковую среду, способствуя овладению живой 
иноязычной действительностью и созданию атмосферы 
раскованности и непринуждённости на занятиях. Благодаря 
игровому компоненту повышается вовлеченность студентов 
в учебный процесс, активизируется их внимание. Студенты 
концентрируются на выполнении учебных заданий, ведут 
себя более раскованно и свободно в речевом поведении, со-
вершенствуют коммуникационный навык.
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Использование игровых элементов на занятиях имеет 
ряд преимуществ: 

 — удовольствие (вместо скучного зазубривания лексики, 
игра помогает получить удовлетворение от процесса об-
учения);

 — эмоциональная вовлечённость (положительные эмоции 
нравятся студентам, привлекают внимание, заинтересо-
вывают обучаемых, способствуя быстрому запоминанию 
информации);

 — свобода (в процессе игры студенты погружаются в ком-
фортную обучающую среду, могут корректировать свои 
ошибки, улучшая тем самым уровень владения языком); 

 — работа в команде (интерактивная форма проведения за-
нятия позволяет повысить групповую активность, взаи-
модействие между студентами);

 — мгновенная обратная связь (благодаря этой технологии 
студенты сразу получают оценки и награды, стимулиру-
ются их достижения в изучении языка). 
Благодаря геймификации студенты легко увеличивают 

лексический запас, погружаются в языковую среду, подтяги-
вают восприятие языка на слух, тренируют память, а глав-
ное — повышают уровень мотивации для освоения языка.

Тем не менее геймификация может привести к снижению 
благоприятности образовательной среды. Среди возможных 
отрицательных воздействий геймификации можно выделить 
следующее: традиционные формы обучения теряют свою 
привлекательность и могут хуже восприниматься студентами, 
может наблюдаться социальная напряжённость в группе сту-
дентов или даже ухудшение атмосферы, вызванное конку-
ренцией. Помимо этого, в условиях отсутствия вознагражде-
ния студенты могут потерять заинтересованность в выпол-
нении заданий, а это может привести к снижению мотивации.
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Содержание и структура игры полностью зависят от цели, 
которую ставит преподаватель. Геймификация может исполь-
зоваться на любом этапе обучения. Это может быть освоение 
нового языкового материала, его закрепление, развитие ком-
муникативных навыков, расширение предметных знаний 
и многое другое. Игровые элементы успешно используются 
в группах студентов с разными уровнями языковой подготовки. 

Рассмотрим использование элементов геймификации 
в процессе обучения английскому языку. Сегодня можно вос-
пользоваться широким выбором технических средств и элек-
тронных оболочек для создания обучающих игр. Интернет 
также предлагает готовые обучающие языковые игры. 
Специальные сайты (как например, ЛернингЭпп.орг 
(LearningApps.org) или Вордволл (Wordwall)) позволяют ис-
пользовать готовые игры разной тематике, а также создавать 
и размещать свои игровые версии.

Использование игры во время отработки и закрепления 
лексико-грамматического материала имеет ряд преиму-
ществ, поскольку студенты предпочитают языковую игру 
однообразному выполнению тренировочных упражнений. 

В качестве примера можно привести некоторые задания, 
используемые в АФ ННГУ на 1 курсе, по предмету Практиче-
ская фонетика английского языка. На начальном этапе обуче-
ния в вузе студенты изучают транскрипцию, интонацию, со-
вершенствуются в произношении английских звуков. Фоне-
тические игры, используемые на занятиях по практической 
фонетике, направлены на отработку правильного произноше-
ния звуков и транскрипции слов. Студентам предлагаются 
следующие упражнения: 1) Соотнесите звук и слово (рис. 1) 
или 2) Соберите пазл (рис. 2). Выйти на такие задания студен-
ты могут по ссылке, которую дает преподаватель, или при по-
мощи QR-кода, используя мобильные камеры. 
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Рисунок 1. Соотнесите звук и слово               Рисунок 2. Соберите пазл 

Лексические игры, используемые на занятиях по прак-
тическому курсу английского языка, ориентированы на от-
работку и расширение словарного запаса, развитие речевых 
навыков. Например, при изучении темы Travelling ‘Путеше-
ствие’ студенты решают кроссворд или выполняют упражне-
ние на установление соответствий (рис. 3). 

Рисунок 3. Соотнесите слова и картинки

Для отработки темы Daily Routine ‘Распорядок дня’ сту-
дентам предлагается игра Daily  routine  ‘Распорядок дня’ 
(wordwall.net) (рис. 4). Студент проходит различные игровые 
уровни, запоминая лексику по теме. За каждый правильный 
ответ студенту начисляются баллы, в конце занятия набран-
ные баллы студент может обменять на оценку.

Несомненным достоинством геймификации является то, 
что эта технология позволяет разнообразить учебную дея-
тельность и повышает эффективность усвоения материала. 
Более того, студенты полностью вовлечены в учебный про-
цесс, который вызывает положительные эмоции. 
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Рисунок 4. Отработка лексики

Таким образом, при использовании элементов геймифи-
кации реализуется инновационный подход к обучению, спо-
собствующий повышению мотивации к изучению иностран-
ных языков, развитию творческого потенциала.
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Abstract 
One of the innovative technologies in education at the mod-

ern stage is gamification. The use of game elements in a foreign 
language teaching allows increasing the motivation of students 
to study a foreign language, making the traditional lesson dy-
namic, easy and exciting. The article determines the advantages 
and disadvantages of gamification. The author provides some 
game elements used at the lessons on the practical course of the 
English language and on the course of practical phonetics of the 
English language. 

The methodological base of the study is the work of domes-
tic and foreign authors in the sphere of gamification.

The results of the study confirm that game exercises used at 
the foreign language lessons contribute to the formation of stu-
dents’ positive motivation, activation of the educational process, 
increasing interest in completing various tasks, developing crit-
ical thinking. However, the oversaturation of game elements can 
also have a negative effect.

Keywords: gamification, innovative technologies, game el-
ements, foreign language, motivation, learning efficiency.
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Аннотация 
Статья посвящена проблеме обучения иностранным 

языкам в вузе в эпоху развития цифровых технологий. Пред-
мет исследования — возможности использования нейросети 
Чат ДжиПиТи (ChatGPT) в процессе обучения иностранным 
языкам в вузе. Цель работы — выявление методического по-
тенциала использования нейросети Чат ДжиПиТи (ChatGPT) 
в контексте обучения английскому языку. Актуальность 
темы обусловлена возрастающей ролью информацион-
но-коммуникативных технологий (ИКТ) в образовательном 
процессе. Объектом исследования выступает интеграция 
языковых моделей, а именно Чат ДжиПиТи (ChatGPT), в об-
учение иностранным языкам, предметом — использование 
возможностей нейросетей для совершенствования иноя-
зычной коммуникативной и информационно-коммуника-
тивной компетенций. Методами исследования являются 
выявление методических задач, которые могла бы решить 
нейросеть Чат ДжиПиТи (ChatGPT), а также профессиональ-
ное наблюдение за студентами, использующими данный 
ресурс преимущественно в процессе подготовки к занятиям 
на протяжении двух семестров. В результате исследования 
была разработана гипотетическая модель применения Чат 
ДжиПиТи (ChatGPT) для обучения студентов иностранным 
языкам. Полученные в результате исследования выводы 
имеют потенциал стать материалом для дальнейших иссле-
дований в области применении ИКТ в процессе обучения 
языкам.
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В современном обществе происходит стремительная ин-
теграция информационных технологий во все сферы жизни. 
Сфера образования выступает своего рода “плацдармом” для 
апробации информационно-коммуникационных и мобиль-
ных технологий и использования их в учебном процессе. 
Пандемия 2020 года привнесла в образовательную среду ряд 
изменений, связанных, прежде всего, с использованием он-
лайн-ресурсов и платформ для проведения занятий и эффек-
тивного взаимодействия преподавателя со студентами в он-
лайн-формате. Вслед за дистанционным обучением после-
довала ещё одна инновация — Чат ДжиПиТи (ChatGPT — 
Generative Pre-trained Transformer), который стал новым 
испытанием для ИКТ-компетенции педагогов. Под ИКТ-ком-
петенцией мы понимаем совокупность знаний, умений 
и опыта, применяемых в области использования ИКТ в дея-
тельности, определяющим является наличие опыта по отно-
шению к выполнению профессиональных функций [Елиза-
ров 2004]. Ключевым фактором в этом определении служит 
наличие опыта, необходимого для реализации профессио-
нальных функций. Однако ввиду абсолютной новизны Чат 
ДжиПиТи (ChatGPT), появившегося в ноябре 2022 года, пе-
дагоги не успели должным образом ознакомиться с данным 
чат-ботом или, другими словами, языковой моделью, разра-
ботанной компанией ОПЕНЕЙАЙ (OPENAI).

Популярность приложения Чат ДжиПиТи (ChatGPT), из-
начально имевшего своей целью поддержание диалога с бо-
том, может быть объяснена широкими возможностями ис-
пользования приложения в образовательном процессе. Его 
функционал включает в себя следующее:
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 — создание текстовых материалов;
 — поиск ответов на вопросы пользователе;
 — анализ текстов на наличие ошибок.

Как мы видим, обучающиеся имеют возможность ис-
пользовать данный чат-бот в качестве дополнительного ре-
сурса на занятиях. Однако Чат ДжиПиТи (ChatGPT) может 
использоваться в образовательном процессе не только сту-
дентами, но и педагогами. Одним из применений чат-бота 
является автоматическая проверка заданий и текстов сту-
дентов на наличие ошибок в соответствии с заданными кри-
териями. Например, на рисунке 1 чат-бот выполнил запрос 
написать текст по теме “Академическая нечестность”. Здесь 
мы видим, что чат-бот исправил ошибки студентки в работе, 
посвящённой Британской Империи. 

Рисунок 1. Пример текста,  
в котором чат-бот нашёл и исправил ошибки

Кроме того, Чат ДжиПиТи (ChatGPT) может быть инте-
грирован в учебный процесс благодаря его возможности соз-
давать виртуальных ассистентов, помогающих студентам 
ориентироваться в учебном материале.

Чат-бот может способствовать усовершенствованию 
межкультурной коммуникации студентов путём предостав-
ления информации, касающихся традиций и обычаев изуча-
емого региона. На рисунке 2 мы видим, как Чат ДжиПиТи 
(ChatGPT) развёрнуто ответил на вопрос о летних праздни-
ках в Америке. 
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Рисунок 2. Ответ нейросети  
на вопрос о летних праздниках в США

Межкультурная и коммуникативная компетенции не-
разрывно связаны и представляют культуры и язык в каче-
стве базовых элементов межкультурной коммуникативной 
компетенции [Захарова 2020]. Последняя играет ключевую 
роль в овладении иностранным языком. Таким образом, 
чат-бот ДжиПиТи (GPT) может успешно применяться в об-
разовательной среде, в частности, в обучении иностранно-
му языку. 

Однако помимо очевидных преимуществ использования 
этой языковой модели в процессе обучения студентов, она 
представляет и определённые риски и, более того, угрозы 
целостности и преемственности образовательного процесса. 
Прежде всего, применение Чат ДжиПиТи (ChatGPT) студен-
тами в процессе обучения ведёт к распространению, акаде-
мической нечестности в образовательной среде. Вместо вы-
полнения заданий самостоятельно, студенты пользуются 
услугами виртуального помощника. Например, в мессендже-
ре “Телеграм” (Telegram) пользователи каналов, посвящён-
ных этой нейросети, могут прикреплять ссылки на видео 
и получать их короткое резюме. Помимо этого, обучающие-
ся имеют возможность сгенерировать текст по любой теме 
(рис. 3), что, безусловно, ведёт к снижению качества знаний 
студентов, потере навыков выполнения заданий самостоя-
тельно и, в зависимости от правил того или иного учебного 
заведения, применению административных мер в отноше-
нии академически нечестных студентов.
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Рисунок 3. Пример текста на английском языке,  
созданного нейросетью

Подводя итог вышеупомянутым достоинствам и недо-
статкам использования нейросети Чат ДжиПиТи (ChatGPT), 
мы можем предположить, что её необходимо использовать 
исключительно преподавателям в качестве дополнительно-
го ресурса, позволяющего расширить компетенции студен-
тов и избежать ухудшения качества знаний обучающихся, 
которые могут использовать чат-бот для не совсем самосто-
ятельной подготовки к учебным занятиям. В целях пресече-
ния попыток плагиата и других форм академической нечест-
ности преподаватели, по возможности, должны проверять 
письменных работы студентов на антиплагиат и предостав-
лять возможности для написания работ в аудитории во вре-
мя учебного занятия с преподавателем. 
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Abstract
The article is devoted to the problem of teaching foreign lan-

guages at the university in the era of digital technology develop-
ment. The subject of the study is the possibility of using the 
ChatGPT neural network in the process of teaching foreign lan-
guages at a university. The purpose of the work is to identify the 
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methodological potential of using the ChatGPT neural network 
in the context of teaching English. The relevance of the topic is 
determined by the growing role of information and communica-
tion technologies (ICT) in the educational process. The object of 
the study is the integration of language models, namely, ChatGPT 
in teaching foreign languages, the subject is the use of the capa-
bilities of neural networks to improve foreign language commu-
nicative and information-communicative competencies. The 
research methods were the identification of methodological 
problems that the ChatGPT neural network could solve, as well 
as professional observation of students using this resource, 
mainly in the process of preparing for classes for two semesters. 
As a result of the study, a hypothetical model for using ChatGPT 
for teaching foreign languages to students was developed. The 
findings obtained as a result of the study have the potential to 
become material for further research in the field of the use of ICT 
in the process of teaching languages.

Keywords: ChatGPT, neuronet, learning environment, 
teaching foreign languages.
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Аннотация
В статье анализируется проблема, связанная с оценкой 

возможностей повышения качества обучения иностранному 
языку посредством использования цифровых технологий. 
Автором анализируется проблема повышения качества про-
фессиональной подготовки специалиста в сфере межкуль-
турных контактов за счёт создания цифровой образователь-
но-развивающей среды, проектирование которой сказыва-
ется на повышении мотивации к изучению иностранного 
языка и активизации учебной деятельности студентов. Циф-
ровизация иноязычного образования снабжает преподава-
теля набором различных инструментов и программных 
средств, позволяющих готовить более совершенные учебные 
материалы и организовывать процесс обучения иностран-
ному языку на новом качественном уровне, мотивируя при 
этом студентов к более эффективному овладению иноязыч-
ной речевой деятельностью. За счёт замены вербального тек-
ста видеорядом обучающего характера обеспечивается по-
дача учебного материала в увлекательной лаконичной и на-
глядной форме. Проектирование преподавателем цифровой 
образовательно-развивающей среды на занятиях по ино-
странному языку за счёт использования интерактивных об-
учающих ресурсов, виртуальных сред, компьютерных демон-
страций, электронных баз данных и др. повышает в разы 
эффективность процесса овладения студентами иноязычной 
речевой деятельностью.
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культурная среда, конкурентоспособный специалист, циф-
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В цифровую эпоху появились цифровые инструменты, 
которые привели к тому, что у педагогов появилось новое 
дидактическое средство для организации образовательного 
процесса, которое привело к его трансформации. Получение 
учебных материалов сегодня возможно онлайн без привязки 
к какому-либо образовательному учреждению. Конкретный 
профессиональный интерес в условиях цифровизации ино-
язычного образования представляет подача образователь-
ного контента обучающимся. 

Образовательный контент сегодня предусматривает как 
визуализацию, так и возможность интерактивного взаимо-
действия. Способы передачи обучающей информации видо-
изменились за счёт проектирования педагогом цифровой 
образовательной среды, создаваемой электронными сред-
ствами коммуникации. При этом следует особо отметить, что 
в цифровом образовательном пространстве появилась воз-
можность создавать как визуальную, так и звуковую среду, 
можно делать запись и контролировать её, а также иметь 
доступ к ней.

В цифровой среде приобрело популярность такое явле-
ние как education and entertainment. Обучение с использова-
нием игровых технологий и коротких обучающих видеоро-
ликов становится современным образовательным трендом. 
Проектирование цифровой образовательно-развивающей 
среды педагогом в процессе обучения иноязычному обще-
нию существенно повысило мотивацию студентов, обеспе-
чив им оперирование большими объёмами информации, 
а также комплексное воздействие на основные каналы вос-
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приятия обучающегося. “Нелинейная модульная многомер-
ная подача учебной информации привела к переходу от ре-
продуктивной, вербальной формы подачи учебного матери-
ала к наглядно-логической, обеспечивающей одновремен-
ную работу двух полушарий головного мозга учащегося, 
комплексно воздействуя на основные каналы восприятия” 
[Дмитренко 2021: 75]. 

В результате цифровизации образования появилось 
электронное обучение с использованием цифровых техно-
логий и возможностей интернета. В электронном обучении 
ставится акцент на технологической составляющей, при этом 
существенно расширяются возможности для самообучения 
будущих специалистов. Сегодня на разных образовательных 
платформах в открытом доступе находятся огромные мас-
сивы обучающих материалов. В связи с этим, процесс обуче-
ния стал намного легче и доступнее, чем это было раньше.

Цифровые технологии обучения иностранному языку 
требуют качественного отбора учебного материала для об-
легчения его усвоения обучающимися. Цифровизация ино-
язычного образования побудила преподавателей “творчески 
пересматривать учебный материал, перекомпоновывать его, 
облекая в иные формы для презентации, применять инно-
вационные технологии обучения иноязычному общению” 
[Дмитренко 2021: 74].

Дидактический потенциал цифровых технологий откры-
вает широкий простор для обучения и творческого осмысле-
ния учебного материала. Предусматривается: адаптивность 
и персонализация образовательного процесса; высокая ско-
рость обработки информации, прозрачность деятельности, 
комфортная среда обучения. Проектирование педагогом 
цифровой образовательно-развивающей среды в процессе 
обучения студентов иностранному языку за счёт использо-



402

Магия ИННО | Том 6, № 2

вания интерактивных обучающих ресурсов, виртуальных 
сред, компьютерных демонстраций, электронных баз данных 
и др. в разы повышает эффективность процесса овладения 
студентами иноязычной речевой деятельностью.

Оптимальное сочетание текстовой и аудио-, а также ви-
део- наглядности позволяет в привлекательной форме пред-
ставить языковой материал, при этом умело управлять вни-
манием с помощью эффектов анимации, звука и гиперссы-
лок, что приводит к усилению мотивации и способствует 
эффективности восприятия обучающего материала на осно-
ве воздействия на студентов различных каналов информа-
ции. Спроектированная педагогом цифровая образователь-
ная среда предлагает студентам мультимедийные задания 
занимательного характера, некоторые из которых выполня-
ются студентами, по усмотрению педагога, внеаудиторно. 
Такие задания могут быть направлены на развитие разных 
видов иноязычной речевой деятельности, а также аспектов 
языка, позволяя, например, пополнять лексический запас 
или же улучшать произношение, приближая его к эталонно-
му с помощью технологии распознавания речи Вайэ Войс 
(Via Voice). В этом случае отработка произношения и выпол-
нение заданий происходит в голосовом режиме.

Использование цифровых образовательных ресурсов 
способствует как нельзя лучше реализации личностно ори-
ентированного подхода к обучению, обеспечивая одновре-
менно индивидуализацию обучения с учётом психофизио-
логических особенностей студентов, их уровня обученности 
и склонностей. На фоне формирующегося в современном 
мире единого цифрового образовательного пространства на 
первый план выходит собственно обучающийся, его потреб-
ности, способности, устремления [Calderon 2018]. Занятия 
с использованием цифровых образовательных ресурсов не 
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только формируют познавательную мотивацию у обуча-
ющихся, но и стимулируют развитие памяти, а также опти-
мизируют мышление студентов, ведь им приходится хорошо 
ориентироваться в цифровом контенте для быстрого приня-
тия решения. 

Источник информации, содержащий графическую, тек-
стовую, цифровую, речевую, музыкальную, видео–, фото- 
и другую информацию, направленный на реализацию по-
ставленных педагогом целей и задач, относят к цифровому 
образовательному ресурсу. В цифровом образовательном 
ресурсе, представленном в электронном формате, могут быть 
выделены как информационно-справочные источники, так 
и инструменты создания и обработки информации, а также 
управляющие элементы. Применение цифровых образова-
тельных ресурсов, созданных и функционирующих на базе 
цифровых технологий, повышает как качество образователь-
ного процесса, так и его эффективность. 

Обучающий материал, представленный посредством 
цифровых технологий, усваивается студентами на творче-
ском уровне при моделировании на занятии культурного 
пространства и погружении учащихся в аутентичную языко-
вую среду народа страны изучаемого языка. Аутентичность 
языкового материала способствует как удовлетворению по-
требности студентов в ознакомлении со страной и культурой 
народа, так и расширению их кругозора [Yuges 2020]. Цифро-
вые образовательные технологии рассматриваются сегодня 
как инновационный способ организации учебного процесса, 
базирующийся на использовании электронных средств обу-
чения, обеспечивающих наглядность, и целью которых яв-
ляется повышение качества, эффективности учебного про-
цесса, а также успешная социализация студентов [Дмитрен-
ко 2022].



404

Магия ИННО | Том 6, № 2

Среди основных видов цифровых технологий выделяют: 
мобильное обучение, технологию облака, онлайн-курсы, гей-
мификацию и веб-квест. Что касается технологии мобильно-
го обучения, то она сегодня наиболее востребована в образо-
вательной сфере, так как предоставляет возможность наибо-
лее комфортной и продуктивной совместной работы, обмена 
знаниями и учебным материалом удалённо, передаваемыми 
через мобильные устройства внутри группы студентов.

Облачные технологии также представляют несомненную 
ценность для обучающихся, так как они позволяют не только 
хранить большое количество информации, но и её обраба-
тывать, при этом они имеют ещё и удобный сетевой доступ.

В процессе профессиональной подготовки конкуренто-
способного специалиста всё более популяризируется в на-
стоящее время геймификация, предполагающая интеграцию 
элементов игры и игрового дизайна в процесс обучения в не-
игровых ситуациях, что приводит к повышению уровня мо-
тивации, вовлечённости обучающихся в образовательный 
процесс, позволяя при этом поддерживать работоспособ-
ность каждого из них в течение занятия, снимая усталость. 
Причина роста внимания к геймификации связана с новыми 
возможностями, которые она предлагает в образовательном 
процессе. В связи с этим, геймификация становится неотъ-
емлемой частью занятия по иностранному языку, ведь она 
позволяет удерживать внимание обучающихся на долгое 
время и проигрывать различные ситуации профессиональ-
ного и непрофессионального общения в ходе межкультурно-
го взаимодействия. 

Особое место отводится в условиях цифровизации ино-
язычного образования веб-квестам, так как они отлично 
вписываются в цели и задачи компетентностного подхода 
к обучению, направленного на приобретение учащимися 
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опыта использования полученных знаний и умений на прак-
тике. Веб-квест представляет собой проблемное задание 
с элементами игры для выполнения которого используются 
информационные ресурсы интернета. Следует отметить, что 
веб-квест предполагает концентрацию внимания студентов 
не на поиске информации, а на ее использовании.

Подготовка конкурентоспособного специалиста предпо-
лагает моделирование ситуаций межкультурного взаимодей-
ствия, в которых речевое поведение не является идентичным 
для носителей разных культур, что помогает обучающимся 
развить у себя межкультурную чуткость, столь необходимую 
для взаимопонимания и установления плодотворных отно-
шений между коммуникантами [Vetrinskaya, Dmitrenko 2017]. 
Естественно, без цифровых технологий в этом случае не обой-
тись, так как они существенно облегчают решение поставлен-
ной педагогом задачи, связанной с более эффективным спо-
собом переработки и осмысления информации студентами.

Проектирование цифровой образовательно-развиваю-
щей среды на занятии по иностранному языку, эмоциональ-
но воздействуя на обучающихся, восполняет отсутствие язы-
ковой среды в процессе овладения ими иноязычной речевой 
деятельностью. Подводя итог проведённому анализу значи-
мости использования цифровых технологий в профессио-
нальной подготовке конкурентоспособного специалиста 
в сфере межкультурных контактов, можно отметить, что, не-
сомненно, наличие цифровой образовательно-развивающей 
среды способствует подготовке конкурентоспособного специ-
алиста, свободно владеющего своей профессией на уровне 
международных стандартов и обеспечивает более эффектив-
ное общение с носителями языка. Развитая у будущих специ-
алистов в сфере межкультурных контактов способность и го-
товность взаимодействовать в цифровой среде позволяет им 
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проводить конструктивные беседы и выстраивать плодотвор-
ные отношения с носителями иной культуры. 
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Abstract
The article analyzes the problem associated with assessing 

the possibilities of improving the quality of foreign language 
teaching through the use of digital technologies. The author 
analyzes the problem of improving the quality of professional 
training of a specialist in the field of intercultural contacts 
through the creation of a digital educational and developmental 
environment, the design of which affects the increase in moti-
vation for learning a foreign language and the intensification of 
students’ educational activities. Digitalization of foreign lan-
guage education provides the teacher with a set of various tools 
and software that allow them to prepare more advanced educa-
tional materials and also organize the process of teaching a for-
eign language at a new qualitative level, while motivating stu-
dents to more effectively master foreign language speech activ-
ity. The teacher’s design of a digital educational and develop-
mental environment in foreign language classes through the use 
of interactive learning resources, virtual environments, comput-
er demonstrations, electronic databases, etc. significantly in-
creases the efficiency of the process of students mastering for-
eign language speech activity.

Keywords: digitalization of education, multicultural envi-
ronment, competitive specialist, digital resources, digital content.
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Аннотация
Статья посвящена применению инновационных инфор-

мационных технологий в обучении иностранному языку 
студентов неязыковых вузов. Искусственный интеллект 
уверенно и неминуемо вносит коррективы современные 
реалии в том числе в область образования. Авторы описы-
вают возможности использования нейросетей как частного 
варианта искусственного интеллекта при создании инди-
видуализированных упражнений для занятий английским 
языком. 

Показаны преимущества нейросетей в целом, а так же 
раскрыты некоторые возможности отдельных программ 
в частности. Рассматривается то, как эффективно используя 
этот инструмент, преподаватели смогут повысить качество 
обучения английскому языку, одновременно повышая моти-
вацию и успешность овладения языковым материалом уча-
щимися, создавая высококачественный образовательный 
контент, оптимизированный под индивидуальные потреб-
ности учащихся, а также сократить время подготовки заня-
тий и оптимизировать рабочий процесс. Помимо плюсов 
обозначены недостатки нейросетей в области генерирования 
подходящего контента, а также соответствия заданий уровню 
и программе обучающихся.

Ключевые слова: инновационные технологии, искус-
ственный интеллект в обучении, нейросети, эффективное 
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планирование занятий, разработка лексико-грамматических 
упражнений, английский язык в вузе.

Искусственный интеллект (ИИ) стремительно трансфор-
мирует многие отрасли деятельности человека, включая об-
разование. Благодаря своим мощным алгоритмам и возмож-
ностям анализа больших объемов данных, использование 
современных нейросетей помогает преподавателям значи-
тельно оптимизировать свою рабочую нагрузку, а также обе-
спечить высокое качество проведения занятий. Одной из 
областей, где новые технологии показали большие перспек-
тивы, является помощь преподавателям в повышении эф-
фективности планирования уроков английского языка. 

Нейросети можно использовать в разных аспектах пла-
нирования занятий, таких как анализ успеваемости учащих-
ся, определение подходящих материалов, персонализация 
упражнений и автоматизация административных задач. 

В основе нейросетей нового поколения — улучшенные 
языковые модели, позволяющие не только отвечать на запро-
сы пользователей, находя нужную информацию в интернете, 
но и генерировать новые тексты на основе анализа доступной 
информации. Языковая модель — это алгоритм обработки 
естественного языка, который способен последовательно рас-
пределять слова и предсказывать вероятность появления сле-
дующего слова на основании частотности использования. 
Самой успешной моделью стала ДжиПиТи (GPT). 

Искусственный интеллект является незаменимым по-
мощником при анализе данных об успеваемости учащихся. 
Такого рода анализ необходим, чтобы определить области, 
требующие внимания, и предоставить учащимся индивиду-
альные рекомендации для более эффективного овладения 
знаниями по предмету. Конструктивная обратная связь не 
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только даёт учащимся рекомендации по коррекции их дея-
тельности и формирует адекватную самооценку учащихся, 
но и оказывает эмоциональное воздействие, являясь силь-
ным мотивирующим фактором [Запрудский 2011: 125]. На-
пример, методы обработки естественного языка могут про-
верять эссе, написанные учащимися, что затем позволяет ИИ 
генерировать индивидуальную обратную связь и предложе-
ния для будущих заданий. Это позволяет преподавателям 
больше сосредоточиться на создании мотивирующих заня-
тий и проведении эффективных лекций вместо того, чтобы 
тратить время на изучение результатов тестов или выстав-
ление оценок.

По данным Мониторинга Высшего Образования, прове-
дённого НИУ ВШЭ в 2022 году, преподаватели вузов при 
средней нагрузке в 21 академический час в неделю тратят 
15 часов на подготовку к занятиям [Кирюшина, Алексеева, 
Рудаков 2023: 24]. Это практически удваивает и так не ма-
ленькую нагрузку, учитывая, что большинство преподавате-
лей также осуществляют научную деятельность и совершен-
ствуют профессиональные навыки.

С точки зрения создания контента ИИ может оказать зна-
чительную помощь учителям английского языка. С помощью 
методов обработки естественного языка ИИ может генери-
ровать статьи, видео, подкасты и другие мультимедийные 
ресурсы, связанные с конкретными изучаемыми темами. 
Автоматизируя процессы подготовки и поиска информации, 
преподаватели экономят время, которое в противном случае 
было бы потрачено вручную на поиск в интернете или про-
смотр книг. Более того, ИИ может создавать оригинальные 
текстовые отрывки или упражнения, хотя такие результаты 
все равно должны подвергаться тщательной проверке перед 
использованием из-за риска ошибок или несоответствий.
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Создание собственных упражнений преподавателями анг-
лийского языка имеет ряд преимуществ перед готовыми 
упражнениями, предложенными в учебных пособиях, и может 
быть эффективным инструментом в процессе обучения. Без-
условным преимуществом индивидуализированных упраж-
нений является их адаптация к потребностям учеников, а так-
же к конкретным целям и темам. Подготовка упражнений, 
которые учитывают эти субъективные факторы, помогает 
сделать обучение более персонализированным. Это особенно 
релевантно для преподавателей вузов, где обучение ино-
странному языку должно строиться на актуальных материалах, 
а информация, представленная в учебных пособиях, имеет 
тенденцию к быстрому устареванию [см. Nunan 1991].

В дополнение к этому создание упражнений даёт воз-
можность учителям интегрировать различные типы матери-
алов и ресурсов в процесс обучения. Например, они могут 
использовать аутентичные тексты из реальных источников, 
мультимедийные материалы или ролевые игры, чтобы рас-
ширить контекст изучения и сделать его более интересным 
и практичным [см. Harmer 2007].

В нашей практике для занятий профессиональным ан-
глийским со студентами направления Международные от-
ношения мы используем два приложения, основанные на 
искусственном интеллекте: ЧатДжиПиТи4 (ChatGPT4) и кон-
структор упражнений Тви (Twee).

ЧатДжиПиТи4 (ChatGPT4) позволяет создать предложе-
ния с использованием нужной конструкции по требуемой 
лексической теме и адаптированные под уровень студентов, 
благодаря использованию корпуса, а также учебных словарей 
(Кембридж, Оксфорд, Макмиллан и других), он легко справ-
ляется с задачей. Особенно важно то, что нейросеть не толь-
ко экономит время, но и выполняет запросы чрезвычайно 
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качественно, в связи с возможностями ИИ обработки огром-
ного массива данных, которые не может обработать челове-
ческий мозг.

Если занятие является первым в цикле изучения данной 
лексической темы, то можно попросить нейросеть создать 
текст, освещающий заданную тему, вводящий в историю во-
проса или анализирующий причины явления. Работая с при-
ложением Тви (Twee) можно создавать учебные тексты с зара-
нее заданными лексическими единицами, которые будут ос-
новными понятиями по теме. Несомненным плюсом будет 
являться то, что текст будет отражать ситуацию на данный 
момент, а не состояние вопроса в прошлом, что очень актуаль-
но для быстро меняющихся политико-экономических условий.

Нейросети также успешно справляются с созданием лек-
сико-грамматических упражнений. Меняя параметры запро-
сов, можно менять типы упражнений, настраивать уровень, 
вводить слова, которые преподаватель хочет повторить на 
уроке. Альтернативой ЧатДжиПиТи4 (ChatGPT4) является сер-
вис Тви (Twee) — конструктор упражнений, созданный специ-
ально для преподавателей английского языка, управляемый 
с помощью нейросети. Данное приложение позволяет загру-
жать видео и создавать к ним вопросы, генерировать диалоги 
с использованием необходимой лексики, создавать множество 
вариантов тестовых вопросов, открытых вопросов и других 
видов заданий. Приложение само подскажет, какие типы 
упражнений можно использовать для загруженного или сге-
нерированного контента. Существенным недостатком данно-
го приложения является его ограниченность только двумя 
уровнями языка — сильный и слабый, поэтому для более точ-
ной адаптации упражнений под уровень группы рекоменду-
ется использовать данный конструктор совместно с ЧатДжи-
ПиТи4 (ChatGPT4). В связи с этим также возрастает роль пре-
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подавателя в отслеживании соответствия сгенерированных 
упражнений уровню группы и программы.

Несмотря на захватывающие возможности, предлагае-
мые приложениями ИИ при планировании уроков анг-
лийского языка, остаются некоторые ограничения, заслужи-
вающие внимания. Прежде всего, чрезмерное использование 
компьютерных программ потенциально может подорвать 
необходимые навыки общения, критического мышления 
и решения проблем, как среди студентов, так и среди препо-
давателей, если не использовать их разумно. Поэтому пре-
подаватели должны сбалансировать инновационные техно-
логии с традиционными методами, такими как личное об-
щение и формат открытых дискуссий, поощряя сбалансиро-
ванный рост в нескольких областях. Кроме того, поскольку 
ИИ продолжает развиваться с головокружительной скоро-
стью, возникают этические вопросы, касающиеся защиты 
конфиденциальности данных, алгоритмических преду-
беждений и стандартов подотчётности при использовании 
передовых программных решений в академических услови-
ях. В конечном счёте ответственная интеграция искусствен-
ного интеллекта требует внимательного отношения к защи-
те таких ценностей, как прозрачность, этика и профессиона-
лизм в сфере образования.

Подводя итог, можно сказать, что нейросети, как частный 
случай искусственного интеллекта, обладают огромными 
потенциальными преимуществами для повышения эффек-
тивности планирования уроков английского языка. При пра-
вильном использовании новых технологий можно улучшить 
персонализированное обучение, ускорить создание матери-
алов для занятий, упростить административные процедуры 
и оптимизировать общую производительность без ущерба 
для эффективности овладения знаниями учащимися.
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Abstract
The article is devoted to the use of neural networks in teach-

ing English to the students of non-linguistic universities. Neural 
networks being a case of artificial intelligence are considered as 
a tool helping to design individualized exercises for English 
classes. The advantages of neural networks as well as two exact 
programs which can be used in education are presented. 

The article shows how effectively using this tool, teachers 
can improve the quality of the English language teaching, while 
increasing the motivation and success of mastering the language 
material by students, creating high-quality educational content 
optimized for the students’ individual needs. Some attention is 
paid to how neural networks can reduce the preparation time for 
classes and optimize the working process of a teacher. Besides 
the benefits of neural networks their repercussions are also ad-
dressed, stressing the importance of teacher’s control in terms 
of the level and curriculum relevance as well as appropriateness 
of the content. 

Keywords: innovative technologies, artificial intelligence in 
education, neural networks, effective lesson-planning, develop-
ment of lexical and grammatical exercises, English at university.
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Аннотация 
Объем образовательного видеоконтента на английском 

языка существенно увеличился благодаря пандемии коро-
навируса и вынужденному переходу образовательных уч-
реждений на удалённое обучение. Эти учебные материалы 
размещены на разных площадках интернета как общедо-
ступных: “Ютьюб” (YouTube), сайтах университетов, плат-
формах МООК курсов, так и распространяемых по подписке: 
например, курсы, разрабатываемые ИЕЕЕ (IEEE). Хотя содер-
жательно некоторые из них представляют интерес при изу-
чении определённых тем в курсе английского языка для 
специальных целей (АСЦ), возможности их прямого исполь-
зования в существующем виде ограничены, так как эти ау-
тентичные англоязычные образовательные ресурсы не яв-
ляются лингводидактическими ресурсами. В статье описан 
опыт авторов по превращению видеокурса “Understanding 
Blockchain Technology” (“Понимание технологии блокчейн”), 
представляющего собой 30 минутную видеолекцию, в дидак-
тический ресурс для курсов АСЦ для студентов экономиче-
ских и ИТ направлений подготовки СПБПУ Петра Великого. 
В статье представлен алгоритм создания лингводидактиче-
ского ресурса на основе видеолекции, включающий 5 этапов 
(создание транскрипта лекции; оценка лингвистической 
сложности текста; создание тайминга курса; членение курса 
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на эпизоды; разработка упражнений к курсу) и результаты 
пилотной апробации созданного ресурса. 

Ключевые слова: профессионально ориентированный 
образовательный онлайн-курс, английский язык для специ-
альных целей, АСЦ, адаптация видеокурсов, дидактический 
ресурс.

Введение
Понятие “видеоресурс” является зонтичным термином 

для различных образовательных видео, включающим в себя 
как разрозненные очень короткие видео, так и полнофор-
матные академические видеолекции длительностью 1,5 — 
2 часа и даже целые сайты и платформы, оснащённые инте-
рактивными заданиями и чат-боксами для общения с пре-
подавателями. Востребованность применения видеоресур-
сов при обучении английскому языку обуславливается их 
интерактивностью, широким выбором и легким доступом 
к материалам, возможностью применения в качестве содер-
жательной и смысловой опоры, стимула к речи, экономией 
времени при их использовании на занятии [Кисарин 2022; 
Lapekina 2021]. Однако электронные мультимедийные курсы 
могут нуждаться в адаптации некоторых элементов для 
успешного применения на уроках иностранного языка, 
в частности на занятиях в курсе АСЦ.

Основания для адаптации видеокурса
Необходимость в адаптации видеоресурса может быть 

вызвана рядом особенностей, затрудняющих восприятие 
материала (таких как высокий темп речи, особенности про-
изношения, сложность лексического материала, большая 
длительность видеофрагмента, отсутствие субтитров или 
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транскрипта, отсутствие навигации в курсе и др.). Стандарт-
ный алгоритм адаптации обучающих курсов включает в себя 
оценку лингвистической сложности текста курса и разработ-
ку серии заданий на развитие лексической компетенции 
слушателей курса. Разные исследователи предлагают разные 
способы адаптации, но самыми распространёнными явля-
ются создание дополнительной текстовой опоры к аудиома-
териалу в виде субтитров или транскрипта, разделение длин-
ного видеоряда на короткие части, разработка глоссария 
терминов или сложных слов, разработка серии упражнений 
к курсу. Один из наиболее впечатляющих и масштабных, на 
наш взгляд, подходов по адаптации текстов МООК для целей 
изучения английского языка описан в серии публикаций 
А. Фитцджеральд и её коллег [Fitzgerald et al. 2015; Wu et al. 
2019; Wu et al. 2021] и реализован в созданном ими ресурсе 
“ФЛЭКС” (FLAX) (http://flax.nzdl.org/greenstone3/flax).

Особенности видеокурса “Понимание технологии 
блокчейн на примере биткоина” (“Understanding 
Blockchain Technology: The Bitcoin Case Study”)
Видеокурс разработан американской просветительской 

инженерной ассоциацией ИЕЕЕ (IEEE, Institute of Electrical 
and Electronics Engineers) и размещён в электронной би-
блиотеке на платформе “ИЕЕЕ Эксплор” (IEEE Xplore) 
(https://ieeexplore.ieee.org/). С 2000 г. “ИЕЕЕ Эксплор” яв-
ляется агрегатором научного, научно-просветительского 
и учебного контента. В нём хранятся сотни научных рецен-
зируемых высокорейтинговых журналов, материалы пре-
стижных конференций, электронные книги и учебные кур-
сы, общее количество которых превышает 500 наименова-
ний. 3 из них приобрёл СПбПУ Петра Великого в бессрочное 
пользование. 
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Автором курса “Understanding Blockchain Technology: The 
Bitcoin Case Study” (https://ieeexplore.ieee.org/courses/details/
EDP520) является Морган Пек (Morgen Peck), которая осве-
щает тему биткойна в ряде изданий ИЕЕЕ, таких как журнал 

“ИЕЕЕ Спектрум” (IEEE Spectrum), “Уайд” (Wired), а также 
в “Сайентифик Американ Банкер” (Scientific American Banker) 
и других изданиях. 

Курс посвящён технологии блокчейн, широко приме-
няемой в различных отраслях, включая финансовые услу-
ги, недвижимость, управление цепочками поставок 
и здравоохранение. Курс содержит определения основных 
понятий, связанных с блокчейном, а также рассматривает 
принцип работы биткоина. Благодаря актуальному кон-
тенту и бесплатному доступу для сотрудников и студентов 
СПбПУ данный электронный мультимедийный курс может 
представлять интерес для студентов разных направлений 
подготовки. 

Курс представляет собой единую получасовую видеолек-
цию в форме монолога на английском языке. Курс снабжён 
иллюстрированным материалом: схемами и рисунками 
с подписями. Однако данный курс не имеет методического 
сопровождения, фрагментарного членения и хронометража, 
что может осложнить его интегрирование в курс АСЦ. Общей 
особенностью предлагаемых IEEE онлайн-курсов является 
отсутствие возможности взаимодействия слушателей между 
собой и куратором /преподавателем. Это значит, что из 
3-х видов интерактивности онлайн-курса в курсах на плат-
форме ИЕЕЕ Эксплор (IEEE Xplore) возможно только взаимо-
действие с контентом. 

Мы провели анализ видеолекции на предмет выявления 
объективных трудностей обучения аудированию, описанных 
в литературе [Соловова 2002: 125–127] и сложности текста. 
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Е. Н. Соловова выделяет 3 типа объективных трудностей при 
обучении аудированию: 1) трудности, обусловленные условия-
ми аудирования; 2) трудности, обусловленные индивидуальны-
ми особенностями источника речи и 3) трудности, обусловлен-
ные языковыми особенностями воспринимаемого материала. 

Так как автор курса Морген Пек — носитель американ-
ского варианта английского языка без каких-либо индиви-
дуальных особенностей дикции и тембра, то можно принять, 
что 2-й тип объективных трудностей отсутствует и сосредо-
точиться на анализе трудностей 1-го и 3-го типа.

Данный курс является аудиовизуальным источником, 
так как сочетает аудиолекцию М. Пек со зрительной опорой 
(слайды, меняющиеся по ходу лекции). Наглядные опоры 
облегчают процесс слушания лекции и способствуют лучше-
му восприятию изучаемого материала. В то же время сам 
источник речи остаётся за кадром, отсутствуют мимика го-
ворящего, жесты, контакт глаз, что затрудняет понимание 
речи. Наличие зрительной опоры в этом случае отчасти ком-
пенсирует данную трудность и способствует осмыслению 
поступающей информации. 

Видеокурс позволяет возвращаться и несколько раз про-
слушивать фрагменты, вызывающие у слушателей затрудне-
ния. Тем самым во многом сглаживается трудность воспри-
ятия аудиотекста, связанная с однократностью его предъяв-
ления, однако остаётся вопрос о темпе речи говорящего. 
Оптимальным является совпадение темпа речи говорящего 
(соответствующего его скорости чтения [Brysbaert 2019]) 
и слушающего: при этом условии реципиент улавливает как 
основную мысль, так и детали сообщения. Однако в реально-
сти это условие достигается очень редко. 

Мы провели измерение скорости речи диктора путём под-
счёта вручную произнесённых диктором слов в минуту. Ока-
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залось, что М. Пек в среднем произносит 165 слов в минуту, 
что согласно исследованиям, является предпочтительной ско-
ростью для студентов-носителей, но высокой для студентов, 
для которых английский язык не является родным и владею-
щих им на уровне B1–B2 по шкале СЕРФ (CEFR). Средняя ско-
рость чтения у обучающихся со среднем уровнем владения 
английского языка составляет 140–180 слов в минуту. При 
темпе более 160 слов в минуту слушателю будет трудно усво-
ить материал. Следовательно, у учащихся могут возникнуть 
сложности в аудировании, препятствующие пониманию кур-
са, и возникает необходимость в развитии у студентов навы-
ков восприятия быстрой устной речи на английском языке. 
Эффективным методом решения этой проблемы является 
прослушивание аудиозаписей, подкастов с увеличением ско-
рости. Для развития этого навыка можно порекомендовать 
известный ресурс “Брейкинг Ньюз Инглиш” (Breaking News 
English) (https://breakingnewsenglish.com/), где студент может 
прослушать новостной текст на 5-х разных скоростях от Slowest 
(самая медленная) до Fastest (самая быстрая), выбрав британ-
ский или американский вариант произношения.

Другим фактором, влияющем на трудность восприятия 
иноязычной речи, является объем речевых сообщений. 
Специалисты считают, что максимально допустимое время 
звучания аудиотекста, используемого на занятиях по ино-
странному языку, не должно превышать 10 минут. Рассма-
триваемый курс, представляющий собой непрерывную ау-
диозапись продолжительностью 31 минуту, явно не соответ-
ствует этому требованию. 

Анализ аудиотекста с точки зрения сложности
Анализ сложности лексического наполнения курса “По-

нимание технологии Блокчейн” (Understanding Blockchain 
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Technology) проводился с помощью онлайн-инструмента 
“Вёрса Текст” (Versa Text) (https://versatext.versatile.pub/), раз-
работанного Дж. Томасом и находящегося в свободном до-
ступе. Данный инструмент дает возможность рассматривать 
и исследовать отдельный текст как корпус и извлекать из 
него коллокации, общенаучную лексику (academic words), 
лексику, характерную для конкретного текста (text-specific 
words), знаменательные слова (content words). В нашем слу-
чае корпусом являлся скрипт видеолекции.

Результаты определения сложности текста видеолекции 
приведены на рис. 1.

Рисунок 1. Результат анализа текста лекции и определения его 
сложности с помощью инструмента profiler программы “Вёрса Текст” 

(Versa Text)
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Важным показателем при анализе текста является опре-
деление списка слов характерных для данного текста (text-
specific words). Именно на их усвоении необходимо сосредо-
точить усилия, ставя задачу расширения у учащихся лекси-
ческого запаса профессионально ориентированной лексики 
и развития у них лексической компетенции в рамках курса 
АСЦ. В данном тексте такие слова составляют четвертую 
часть объёма корпуса. 

Хронометрирование и разработка упражнений 
к курсу
Следующим шагом адаптации видеолекции для исполь-

зования в курсе АСЦ стало членение курса на эпизоды по 
тематическому принципу и хронометрирование курса. Ре-
зультаты этой работы представлены в Таблице 1.

Таблица 1
Определение микротем и деление курса 

путём тайминга на тематические эпизоды

эпизоды длительность, мин

1. Introduction. Pre-history of Bitcoin 00:00–5:04

2. Bitcoin’s essence 5:04–15:40

3. Bitcoin mining and counterfeiting 16:05–26:36

4. Conclusion and Review 26:36–31:15

Последним этапом адаптации видеокурса стала разработ-
ка упражнений к каждому из пяти эпизодов, представленных 
в Таблице 1. К каждому эпизоду были составлены задания 4-х 
видов: пре-листенинг (Pre-listening), вайл-листенинг (While-
listening), пост-листенинг  (Post-listening) и ноледж ревью 
(Knowledge review), позволяющие формировать и совершен-
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ствовать рецептивные навыки и умения, чтения и аудирова-
ния, а также развивать навыки понимания печатного и аудио 
текста. Задания раздела пре-листенинг предваряются списком 
ключевых слов эпизода с переводом. Всего таким образом вво-
дится 70 слов и словосочетаний, отобранных с помощью про-
граммы “Вёрса текст”. Выбор данного способа семантизации 
связан с его наглядностью и экономией времени. 

Задания раздела вайл-листенинг выполняются одновре-
менно с прослушиванием эпизода видеолекции. Они вклю-
чают применение таких известных методик как фокусиров-
ка на наиболее значимых словах (prominent words), если 
с первого раза не удаётся понять эпизод [Зимняя 2001], и по-
вторное (многократное) прослушивание эпизода с целью 
более полного понимания, стимулируемое необходимостью 
выполнения заданий во время прослушивания/просмотра 
[Соловова 2002]. 

Задания раздела пост-листенинг направлены на трени-
ровку употребления в речи лексики и грамматики из ауди-
офрагмента, а также выражения мнения по теме с использо-
ванием целевой лексики, иногда в формате ролевой игры. 
Раздел ноледж ревью позволяет повторить изученный мате-
риал путём формулирования основной мысли эпизода, при-
поминания контекста употребления ключевых терминов 
и грамматических конструкций.

Апробация разработанных лингводидактических мате-
риалов была проведена в рамках экспериментального обу-
чения двух групп студентов экономического направления 
подготовки двумя способами: 1) с большим и 2) меньшим 
участием преподавателя. Было выявлено, что наибольшую 
трудность в заданиях на лексику для студентов первой груп-
пы составили задания на перевод, выбор предлога во фразо-
вых глаголах и фразах. Именно они стали основой финаль-
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ного теста. Финальный тест показал, что в результате экспе-
риментального обучения студенты первой группы расшири-
ли лексический запас по теме благодаря аудиторным заня-
тиям с преподавателем и текущим проверочным работам. 
Успехи студентов второй группы, которая осваивала курс 
преимущественно самостоятельно с использованием разра-
ботанных методических материалов, в расширении лекси-
ческого запаса по теме блокчейн были более скромными, 
а ошибок на употребление предлогов во фразовых глаголах 
в итоговом тесте они допустили больше. В итоговой Анкете 
студенты обеих групп высказали позитивное отношение 
к данному видеокурсу и поддержали его использование в ка-
честве дополнительного ресурса в курсе АСЦ. 

Таким образом, в результате проведённого исследования 
предложен алгоритм адаптации профессионально ориентиро-
ванных видеокурсов, направленный на приспособление их 
к потребностям и уровню обучающихся для увеличения эффек-
тивности обучения, и способы их интегрирования в учебный 
процесс в качестве дополнительного материала в курсах АСЦ. 
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Abstract
The number of educational videos in English has remarkably 

increased due to Covid 19 pandemic, which caused the transition 
of educational institutions to the remote mode. These learning 
materials are available on different Internet portals both freely 
available (e.g. YouTube, university websites, MOOC platforms) 
and for subscription (e.g. IEEE courses available on IEEE Xplore). 
Though some of the video resources are relevant to topics con-
sidered in the ESP courses, there are problems with their usage 
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in the classroom because these authentic English educational 
resources are not language teaching materials. The paper de-
scribes the authors’ experience on converting video course “Un-
derstanding Blockchain Technology” developed by IEEE in the 
30-min video lecture format into a didactic resource for ESP 
classes for Economics and IT students of SPbPU. The paper con-
tains the algorithm of converting the video lecture into a lan-
guage didactic resource consisting of 5 steps (making the video 
lecture script, the text complexity evaluation, timing the course, 
diving the course into a number of thematic episodes, and the 
development of pre-, while-, post- listening and knowledge review 
exercises to each episode), and the results of the pedagogical 
experiment on the integration of the adapted video course into 
the ESP curriculum. 

Keywords: profession-oriented educational video resource, 
English for Specific Purposes, ESP, adaptation of video courses, 
didactic resource. 
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Аннотация
Статья подробно рассматривает применение мульти-

пликативного подхода в преподавании иностранных язы-
ков, акцентируя внимание на значимости этого подхода 
в эпоху цифровизации образования. Автор проводит глубо-
кий анализ использования мультипликативного подхода, 
который первоначально нашёл своё применение в областях 
экономики и психологии, для улучшения качества и резуль-
тативности изучения иностранных язык. Исследование 
опирается на общеевропейскую систему оценки владения 
иностранными языками, которая предлагает стандартизи-
рованный метод оценки и обучения. Одной из ключевых 
целей автора является координация учебного мультиме-
дийного контента с уровнями и подуровнями изучения 
иностранного языка и различными типами речевой актив-
ности. Выводы исследования подчёркивают, что мульти-
пликативный подход способствует более активному уча-
стию студента в разнообразных формах речевой активно-
сти, что в свою очередь приводит к значительному улучше-
нию уровня владения иностранным языком. Это открывает 
новые возможности для оптимизации процесса препода-
вания иностранных языков.

Ключевые слова: мультимедийные средства, мульти-
пликативный подход, онлайн-платформы, уровни владения 
иностранным языком, виды речевой деятельности.
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Цифровизация во всех областях человеческой деятель-
ности, включая образование, стимулирует разработку новых 
стратегий преподавания иностранных языков. Одним из та-
ких методов является мультипликативный подход, который 
вначале нашёл применение в экономике, прежде чем был 
внедрён в образовательный процесс. Согласно Скотту Янгу, 
который описывает основные принципы этого подхода 
в бизнесе, успех компании определяется совокупностью раз-
личных факторов (качество продукта, рыночный спрос, ре-
кламные стратегии и т. д.). Каждый из этих факторов оцени-
вается относительно эффективности в диапазоне от 0% до 
100%. Значения этих факторов затем перемножаются, а не 
просто складываются. Если большинство факторов имеют 
значение 100%, а один — 0%, то общая эффективность будет 
равна 0 [Стефанов 1980].

В психологии термин “мультипликативный подход” был 
введён Д. В. Ушаковым в работе с одарёнными детьми. Этот 
подход предполагает, что индивидуальные характеристики 
(интеллект, личность, мотивация и т. д.), элементы окружаю-
щей среды и культурного контекста взаимодействуют и пе-
ремножаются, формируя индивидуальность таланта [Ушаков 
2011]. Так, основная идея мультипликативного подхода заклю-
чается в том, что достижение целей происходит благодаря 
взаимодействию и взаимному умножению разных факторов.

Применение мультипликативного подхода может слу-
жить эффективным средством для повышения результатив-
ности обучения иностранным языкам в высшем учебном 
заведении. В Европейском Союзе для оценки владения ино-
странными языками используется система “Общеевропей-
ские компетенции владения иностранным языком: изучение, 
преподавание, оценка” (Common European Framework of 
Reference). Она предлагает стандарты для определения язы-
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ковых компетенций. Основная цель данной системы — пред-
ложить стандартизированный метод оценки и обучения, ко-
торый может быть применён к немецкому, английскому 
и другим европейским языкам.

Рисунок 1. Уровни владения иностранным языком

На рисунке 1 представлены уровни владения иностран-
ным языком, переход студента на новый уровень происходит 
при условии, что он освоил все виды речевой деятельности 
и определённый набор языковых компетенций, соответству-
ющий тому или иному подуровню [Крючкова 2023: 86].

При проверке языкового уровня важно оценивать все 
четыре вида речевой деятельности: аудирование, чтение, го-
ворение и письмо. Процесс освоения студентами иностран-
ного языка и переход на новый уровень овладения иностран-
ным языком не будет достигнут, если обучающийся будет 
изучать только один вид деятельности. Необходимо, чтобы 
студент освоил все виды деятельности совокупно. Соответ-
ственно в этом ему поможет мультипликативный подход, 
который умножит знания, полученные по каждому виду де-
ятельности друг на друга и будет способствовать обучающе-
муся в достижении нужных результатов для перехода на но-
вый уровень освоения иностранного языка.
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Модель применения мультипликативного подхода вклю-
чает в себя координацию учебного мультимедийного кон-
тента с уровнями и подуровнями изучения иностранного 
языка и типами речевой активности. Все мультимедийные 
ресурсы используются студентом в определённой последо-
вательности, что способствует его наиболее активному уча-
стию в различных формах речевой активности, что, в свою 
очередь, приводит к увеличению его уровня и подуровней 
владения иностранным языком. 

Наиболее результативное изучение иностранного языка 
возможно с использованием мультимедиа, под которым 
обычно подразумеваются “инструменты, тесно связанные 
с компьютерной обработкой и представлением различных 
типов информации” [Григорьев, Гриншкун 2005: 34]. 

Мультимедиа — это эффективный инструмент обучения, 
благодаря его интерактивным, адаптивным и интегрирован-
ным характеристикам, а также способности учитывать ин-
дивидуальные особенности обучающихся и стимулировать 
их мотивацию. Использование мультимедиа может принести 
положительные результаты в различных областях учебного 
процесса, включая стимулирование когнитивных аспектов 
обучения, увеличение мотивации учащихся, развитие навы-
ков командной работы и коллективного познания, а также 
формирование более глубокого понимания учебного мате-
риала [Григорьев, Гриншкун 2005: 37–38]. 

На занятиях по иностранному языку мы активно приме-
няем мультимедийные средства, а именно ресурс Дойче Вел-
ле (Deutsche Welle), это немецкий медиаресурс, который пре-
доставляет курсы немецкого языка, которые разделены на 
уровни A1, A2, B1, B2, C1 и C2. Студенты могут выбрать любой 
уровень в зависимости от своих знаний языка. Мультимедий-
ный ресурс предоставляют материалы для изучения всех 
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грамматических и лексических тем, начиная от основ и закан-
чивая продвинутыми темами. Например, одним из лучших 
способов изучения немецкого языка с помощью мультиме-
дийных средств является использование видеоуроков с сайта 
Дойче Велле (Deutsche Welle). Видеоуроки включают видео-
материалы с заданиями адаптивные к уровню языка обуча-
ющихся и относящиеся к той или иной тематике. Такой под-
ход позволяет индивидуализировать задания и есть возмож-
ность предоставлять видеоматериалы для самостоятельной 
рефлексии каждому студенту дома по пройденной теме. 

Рисунок 2. Примеры заданий с сайта Дойче Велле (Deutsche Welle) 
по всем видам речевой деятельности

На рисунке 2 приведены примеры заданий, включённые 
в образовательные мультимедийные ресурсы с сайта Дойче 
Велле (Deutsche Welle). Данные задания включают в себя ос-
воение всех видов речевой деятельности. Систематическое 
использование мультимедийных средств на уроках немец-
кого языка повышает эффективность обучения и способству-
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ет продвижению на следующий уровень овладения языком. 
Важно отметить, что использование мультимедийных 
средств не заменяет традиционные методы обучения, но мо-
жет быть эффективным дополнением к ним.

Рисунок 3. Переход студентов 4-го курса, изучающих практический курс 
немецкого языка с одного подуровня на другой подуровень

На рисунке 3 показан переход студентов 4-го курса, изу-
чающих практический курс немецкого языка с одного поду-
ровня на другой подуровень при успешном освоении всех 
видов речевой деятельности и обладающими грамматически-
ми и лексическими навыками, которые соответствуют их 
уровню. В феврале 2023 года был проведён срез знаний у сту-
дентов для определения их уровня владения немецким язы-
ком. Обучение проходило с помощью мультимедийных 
средств, а именно видеоуроков с сайта Немецкая волна. Дан-
ные уроки были интегрированы в учебный процесс и каждый 
видеоурок предоставлялся обучающимся в соответствии их 
уровню. В июне 2023 года по окончанию семестра было про-
ведено контрольное тестирование на определение успешного 



О. Н. Крючкова

435

или неуспешного освоения немецкого языка и по схеме видно, 
что студенты перешли на следующий подуровень языка, а кто-
то даже переступил один подуровень и шагнул на два поду-
ровня выше. Контрольное тестирование показало, что все 
виды речевой деятельности успешно были освоены, что по-
зволило перейти на следующий уровень. Так как реализация 
мультипликативного подхода с помощью мультимедийных 
средств возможна только при освоении всех четырёх видов 
деятельности. Если студент какую-то одну из видов деятель-
ности не осваивает, то переход на новый подуровень не будет 
осуществлён. В связи с тем, что принцип работы мультипли-
кативного подхода, это совокупное успешное освоение вида-
ми деятельности и навыками, где виды деятельности и навы-
ки друг с другом перемножаются, а если один из коэффици-
ентов равен нулю, то и все произведение равно нулю.

Применение мультипликативной стратегии в процессе 
изучения иностранных языков с использованием мультиме-
дийных инструментов представляет собой инновационный 
и результативный подход. Он основывается на применении 
многих методов и технологий. Мультипликативная стратегия 
предполагает применение нескольких методик и технологий 
для обучения каждого студента, что даёт возможность удов-
летворять личные потребности и стремления каждого из них. 
Основной принцип мультипликативного подхода — это ком-
плексное освоение всех форм речевой активности с исполь-
зованием мультимедийных инструментов, включая исполь-
зование онлайн-сервисов, аудио- и видеоматериалов на заня-
тиях, которые включены в традиционные методы обучения.
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Abstract
The article examines in detail the application of the multi-

plicative approach in teaching foreign languages, focusing on the 
importance of this approach in the era of digitalization of edu-
cation. The author conducts an in-depth analysis of the use of 
the multiplicative approach, which initially found its application 
in the fields of economics and psychology, to improve the quali-
ty and effectiveness of foreign language learning. The study is 
based on the common European system of assessment of foreign 
language proficiency, which offers a standardized method of as-
sessment and training. One of the key goals of the authors is to 
coordinate educational multimedia content with the levels and 
sublevels of learning a foreign language and various types of 
speech activity. The conclusions of the study emphasize that the 
multiplicative approach contributes to a more active participa-
tion of the student in various forms of speech activity, which in 
turn leads to a significant improvement in the level of foreign 
language proficiency. This opens up new opportunities for opti-
mizing the process of teaching foreign languages.

Keywords: multimedia tools, multiplicative approach, on-
line platforms, levels of foreign language proficiency, types of 
language activities.
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Аннотация
Современность образовательной парадигмы подводит 

преподавателей-лингвистов к необходимости построения 
личностно ориентированного обучения, индивидуализации 
каждого занятия с обучающимся. Возможности дистанци-
онного обучения и самообразования под контролем опыт-
ного наставника — реалии последних лет. Задачи настоящих 
изысканий: рассмотрение подходов и требований к созда-
нию полномасштабной информационной платформы дис-
танционного обучения студентов иностранному языку 
с применением онлайн-досок для командной работы обуча-
ющихся и планирования индивидуальных заданий. Анализ 
существующих платформ удалённой совместной работы, 
изучение практического опыта при проведении занятий, 
изыскания в области информационных технологий совре-
менности позволили выявить недостатки информационных 
ресурсов, имеющихся в арсенале преподавателя-лингвиста. 
Результатом проделанной исследовательской работы стали 
предложения по проектированию и формированию требо-
ваний при реализации современной платформы работы 
преподавателя-лингвиста с применением онлайн-досок 
и возможностью аудирования. Информационная архитек-
тура цифровой платформы должна представлять собой пол-
ноценное рабочее место языковеда для работы с аудитори-
ей учеников, иметь дружественный интерфейс и обладать 
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богатой библиотекой инструментария для работы препода-
вателя-переводчика.

Ключевые слова: преподаватель-лингвист, дистанци-
онное обучение, личностно ориентированное обучение, са-
мообразование, онлайн-доска, цифровая платформа.

В настоящих изысканиях рассматривается вопрос созда-
ния универсальной онлайн-доски для работы преподавате-
ля-лингвиста как непосредственно в учебной аудитории, так 
и при удалённой работе с обучающимся. Современность по-
следних лет вынудила многих педагогов перейти на обуче-
ние студентов посредством применения современных ин-
формационных технологий. Учебные планы и рабочие про-
граммы строятся таким образом, чтобы была возможность 
использования домашнего персонального компьютера для 
проведения занятий, а платформы систем управления обра-
зовательными электронными ресурсами типа Moodle позво-
лили организовать полномасштабные курсы по предметам, 
начиная с лекции и заканчивая проверкой выполнения ла-
бораторных работ [Змеев, Камалов 2018: 69–87]. Но не всегда 
преподавателю и ученику нужны такие масштабные и доро-
гие цифровые проекты для проведения полноценных заня-
тий. В предложенных изысканиях рассмотрены существую-
щие онлайн-доски, исследованы их недостатки и сформули-
рованы основные требования при создании русифицирован-
ного проекта цифровой платформы для работы преподава-
теля-лингвиста при проведении удалённых занятий [Хохлов-
ская 2011: 163–165].

Создатели платформ для удалённой работы преподава-
теля на настоящий момент предлагают онлайн-доски двух 
типов:
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1. Виртуальные доски для размещения стикеров с текстами 
и рисунками. Представляя собой виртуальную пробковую 
доску для добавления и актуализации медиа-материалов 
при совместной работе с учениками онлайн-ресурс дает 
возможность перемещения стикеров с записями, их ак-
центирования, сохранения и подготовки для коллектив-
ной работы с группой обучающихся. К данному виду отно-
сятся онлайн-доски: виртуальная стикерная доска Скрам-
блр (Scrumblr), доска объявлений Стомборд (Stomboard), 
концептуальная доска Концепт-борд (Conceptboard), он-
лайн-сервис фиксации идей Лимну (Limnu) и другие.

2. Онлайн-доски для непосредственного рисования и напи-
сания слов представляют собой диалоговый удалённый 
фрагмент школьной доски, на которой студент может на-
писать иностранное слово, а учитель проверить правиль-
ность. Построив план удалённого семинара и выполнив 
его задачи, преподаватель может сохранить вид доски 
как картинку и переслать обучающимся для подготовки 
и повторения задания. Лидирует по функциональности 
и популярности интернет-платформа Миро (Miro). Скрай-
блер (Scribblar) имеет образовательный функционал, но 
не рассчитана на бесплатное применение.
Все известные на данный момент платформы информа-

ционных систем, предназначенные для удалённого обучения, 
имеют свои преимущества и недостатки: у некоторых вызы-
вает сложность процесс регистрации, другие предлагают 
платные услуги и т. д. Несомненно, что все онлайн-доски 
в значительной степени облегчают работу преподавателя. 
После создания и проведения группового занятия есть воз-
можность сохранения и пересылки видеоурока. 

Для работы преподавателя-лингвиста наиболее подхо-
дящий инструмент — виртуальная доска Миро (Miro). Рабо-
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тая над лексической или грамматической тематикой, препо-
даватель использует приёмы совместной работы со слуша-
телями. Незаменимость данной методики можно оценить 
при обучении студентов специфичным терминам в любой 
сфере деятельности человечества, особенно же сложно дает-
ся материал технического машиностроения [Трусова, Кукли-
на 2013: 163]. Размещая список иностранных слов при изу-
чении материала, преподаватель может потребовать от 
обучающихся прикреплять свои примеры лексических ма-
териалов. Проводя сравнения и оценивая идеи и мысли, слу-
шатели создают свою базу данных для повторения изучен-
ного, активизировать самоконтроль. Итогом применения 
платформы может выступить “Персональный электронный 
курс преподавателя”.

Рисунок 1. Подготовка материала для онлайн-урока  
по испанскому языку

На рисунке 1 представлена дистанционная работа пре-
подавателя и ученика при изучении испанского языка. Элек-
тронный макет онлайн-доски Миро (Miro) позволяет быстро 
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выделять необходимые элементы, переключаться между 
объектами тематики урока, делать акцент на какой-либо мо-
мент (при указании объект быстро заполняет передний фон 
интерфейса онлайн-доски).

Преподаватель, осуществляя подготовку к проведению 
занятия, наполняет файл текстовым и иллюстрационным 
содержимым, организует расположение элементов таким 
образом, чтобы обучающимся было, по возможности, наибо-
лее комфортно осуществлять навигацию между объектами.

Рисунок 2 демонстрирует подготовку урока при освое-
нии тематики “животные” на испанском языке. Выделяя раз-
ным цветом и оформляя ссылки, преподаватель-лингвист 
явно акцентирует внимание на наиболее значимые элемен-
ты урока.

Рисунок 2. Тематическое наполнение интерфейса программы

И всё-таки, все вышерассмотренные цифровые платфор-
мы имеют существенные недостатки, особенно для работы 
преподавателя гуманитарного плана, не искушённого в ис-
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пользовании средств современных информационных техно-
логий. Во-первых: однозначно чаще всего требуется установ-
ка на персональный компьютер программного продукта, 
регистрация и оплата работы с ресурсом. Во-вторых: данную 
платформу должен установить на компьютер и обучающийся 
иностранному языку, что не всегда легко даже для современ-
ного молодого поколения. В-третьих: все-таки полномас-
штабной платформы для обучения целенаправленно ино-
странному языку на данный момент не существует. И особен-
но последний момент указывает на задачу разработчиков 
программного обеспечения обеспечить преподавателя-линг-
виста инструментом, который позволял бы воспроизводить 
речь и при этом демонстрировать работу речевого аппарата 
и соответствующих мышц. Развитие мышечной памяти при 
произношении звуков, закрепление правильного положения 
элементов речевого аппарата в мозгу при воспроизведении 
определённого иностранного звука, тренировка данных на-
выков — те задачи, которые ставит преподаватель-лингвист 
перед разработчиками средств информационных технологий 
для изучения иностранных языков.

Основной закон лингвиста: не использовать при воспро-
изведении иностранных звуков артикуляционной базы своего 
родного языка должен быть учтён и, по возможности, отобра-
жён в видео-приложении урока, дополнен элементами движу-
щихся картинок. Обучающийся при просмотре и повторении 
звука, возможно в замедленном варианте, должен с первого 
урока учиться правильному грамотному произношению эле-
ментов языка, чтобы не шокировать публику явным акцентом, 
даже при грамотном построении речевых оборотов.

Выдерживая ритм и мелодику языка, обучающемуся 
было бы неплохо окунуться в атмосферу родины носителя 
языка — представить себя на берегу Андалусии или в журча-
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нии фонтанов Альгамбры. Задача программиста построить 
программный продукт с возможностью полного погружения 
преподавателя и студентов в атмосферу страны изучаемого 
языка или даже в виртуальную реальность.
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Abstract
The modernity of the educational paradigm brings linguists 

to the need to build student-centered learning, individualization 
of each lesson with the student. Opportunities for distance learn-
ing and self-education under the supervision of an experienced 
mentor are the realities of recent years. The objectives of this 
research: consideration of approaches and requirements for the 
creation of a full-scale information platform for distance learn-
ing of students in a foreign language using online boards for 
teamwork of students and planning individual tasks. The analy-
sis of existing platforms for remote collaboration, the study of 
practical experience in conducting classes, research in the field 
of modern information technologies made it possible to identify 
the shortcomings of the information resources available in the 
arsenal of a teacher-linguist. The result of the research work 
done was proposals for the design and formation of requirements 
for the implementation of a modern platform for the work of a 
teacher-linguist using online boards and the possibility of listen-
ing. The information architecture of the digital platform should 
be a full-fledged workplace for a linguist to work with an audi-
ence of students, have a friendly interface and have a rich library 
of tools for the work of a teacher-translator.

Keywords: linguistic teacher, distance learning, student- 
centred learning, self-education, online board, digital platform.
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Аннотация
Современные технологии являются неотъемлемой ча-

стью в организации самостоятельной работы студента. Это 
инновационные средства и методы, которые используются 
для улучшения и оптимизации самостоятельного процесса 
обучения. Такие технологии способствуют формированию 
эффективной самостоятельности студентов, повышают по-
знавательную активность. При их применении у студента 
появляются огромные возможности для самостоятельного 
поиска и нахождения информации, освоения материала 
в разнообразной форме. В статье описывается использова-
ние различных интернет-программ и инструментов, с помо-
щью которых студент увлеченно погружается в изучение 
предмета. Самостоятельная работа студента, изучающего 
английский язык с использованием современных техноло-
гий, позволяет сделать учебный процесс более успешным. 
Актуальность данной статьи обусловлена высокой значимо-
стью современных технологий в организации самостоятель-
ной работы студента. Автор приводит основные современ-
ные информационные технологии, которые студенты ис-
пользуют для самостоятельной работы в изучении анг-
лийского языка.

Ключевые слова: информационные технологии, обра-
зовательные инструменты, онлайн-платформы, приложения, 
электронные учебники.
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Современные технологии меняют мир во всех его сферах, 
и образование не является исключением. В последние годы мы 
наблюдаем значительный рост интереса студентов к исполь-
зованию новых технологий. Информационные технологии 
предоставляют доступ к большому объёму информации, по-
зволяют взаимодействовать с другими студентами и препода-
вателями, облегчают выполнение заданий, предлагают разно-
образные образовательные инструменты, ресурсы и методики, 
которые помогают студентам улучшить свои навыки в языке. 
Таким образом, самостоятельная работа стала более эффек-
тивной, интересной, интерактивной для студентов. Некоторые 
из наиболее распространенных информационных технологий, 
которые студенты используют в самостоятельной работе по 
изучению языка включают: онлайн-платформы, онлайн-кур-
сы, аудио и видеоматериалы, различные приложения.

Одной из основных технологий, которые используют сту-
денты для самостоятельной работы, является интернет. С по-
мощью интернета студенты могут искать и находить нужную 
информацию для выполнения заданий, а также изучать до-
полнительные материалы. Интернет предлагает широкий 
набор инструментов и возможностей для саморазвития и по-
вышения языковых навыков. Благодаря онлайн-библиоте-
кам студенты могут получить доступ к актуальным научным 
статьям и книгам, что помогает им осуществлять более глу-
бокое исследование тем.

Другая важная современная технология — электронные 
учебники. Преимущества электронных учебников: портатив-
ность и доступность, интерактивность, многообразие мате-
риалов, а также индивидуализация обучения (См. напр. 
[Кравцова, Новиков 2013]). 

Онлайн-курсы представляют отличную возможность для 
самостоятельной работы студента, изучающего английский 
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язык. Студенты могут получать доступ к онлайн-курсам 
в любое время и из любого места, имея только подключение 
к интернету. Онлайн-курсы предлагают широкий ассорти-
мент материалов для изучения английского языка, включая 
видеоуроки, аудиоматериалы, интерактивные упражнения, 
тесты и многое другое; тем самым студент развивает различ-
ные навыки, такие как чтение, письмо, аудирование и гово-
рение. Онлайн-курсы обычно имеют структурированный 
учебный план, который помогает студентам организовать 
своё обучение и прогрессировать по мере прохождения ма-
териалов. Обучаясь, студенты могут отслеживать свой про-
гресс владения английским языком. 

Ещё одной популярной современной технологией в ор-
ганизации самостоятельной работы студента является ис-
пользование мобильных приложений для изучения анг-
лийского языка. Различные приложения для изучения анг-
лийского языка могут иметь разные функции и особенности, 
но их объединяет ряд общих характеристик: все приложения 
для изучения английского предоставляют материалы и ре-
сурсы для обучения и практики языка, они могут включать 
грамматические правила, словари, упражнения на аудиро-
вание, чтение и письмо, а также другие виды практических 
заданий. Приложения для изучения английского предлагают 
интерактивные упражнения и задания, которые помогают 
студентам в самостоятельной организации работы. Это мо-
жет включать выбор правильного ответа, перетаскивание 
элементов, создание предложений и многое другое. Многие 
приложения предоставляют возможность отслеживать про-
гресс и оценивать успехи, тем самым помогая мотивировать 
учащихся и давать обратную связь об их успехах. Приложе-
ния для изучения английского языка обычно доступны на 
различных устройствах, таких как мобильные телефоны, 
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планшеты и компьютеры, позволяя студентам учиться в лю-
бое удобное для них время и в любом месте. Для развития 
навыков разговорной практики и общения на английском 
языке некоторые приложения предлагают коммуникативные 
возможности, такие как общение с носителями языка, уча-
щимися из других стран или даже виртуальные уроки. Мо-
бильные приложения являются эффективными инструмен-
тами для самостоятельной практики английского языка.

Некоторые из популярных приложений на сегодняшний 
день: 

Дуолинго (Duolingo) — предлагает игровую форму обуче-
ния, использует алгоритм адаптивного обучения. Лингво Лео 
(Lingua Leo) — предлагает интерактивные уроки, основанные 
на современных материалах, таких как фильмы, сериалы, 
музыка и новости. 

Би-би-си Лернинг Инглиш (BBC Learning English) — офи-
циальное приложение Би-би-си (BBC), одной из особенно-
стей которого является обилие аутентичного материала, что 
позволяет студентам изучать язык на реальных примерах из 
англоговорящего мира. Видео и аудио материалы представ-
лены в различных форматах, включая новости, познаватель-
ные программы, диалоги, интервью и прочее. 

Квизлет (Quizlet) — предоставляет студентам возмож-
ность учиться и повторять материалы на основе наборов 
флэш-карточек. 

ФлюентЮ (FluentU) — использует видеоролики на ан-
глийском языке для обучения. Можно смотреть видео с суб-
титрами. 

Мемрайз (Memrise) — приложение с игровым подходом, 
позволяет с лёгкостью запоминать новые слова. 

Розетта Стоун (Rosetta Stone) — в приложении активно 
используется метод ассоциаций. Программа оценки произ-
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ношения даёт возможность студентам научиться правильно 
произносить выученные слова. 

Бэббел (Babbel), Изи Тен (Easy Ten), Лернинг Эппс 
(LearningApps.), Вордс (Words) — приложения адаптируются 
к конкретному пользователю и в заданиях и тестах предла-
гают именно те элементы лексики, с которыми ранее у сту-
дентов возникали сложности. 

Симплер (Simpler) — в этом приложении уроки посвяще-
ны разным грамматическим правилам. 

Тонго (Tongo) — программа предоставляет персональный 
план. 

Инглиш Гэлекси (English Galaxy) — приложение для поль-
зователей с любым уровнем английского. 

ЮТуб (YouTube) — является мощным, популярным ресур-
сом для организации самостоятельной работы, предлагает 
огромное количество видео на самые разные темы, которые 
представляют аутентичные материалы в реальном времени, 
позволяя студентам познакомиться с аутентичной речью 
и акцентом носителей языка. Студентам предоставляется 
возможность выбрать интересующий их контент и обучать-
ся на основе своих интересов. 

В процессе использования информационно-коммуника-
ционных технологий (ИКТ) интерес и мотивация у учащихся 
значительно повышаются. Исследователи (Л. К. Раицкая, 
И. В. Усков, И. В. Роберт, М. Бродски и др.) отмечают суще-
ственное положительное влияние ИКТ на мотивацию уча-
щихся. Так, разнообразные формы подачи информации, ва-
рьирование видов работы с изучаемым материалом, воз-
можность быстрого самостоятельного поиска необходимой 
информации в неограниченном числе источников, широкий 
доступ к учебно-методической и научной информации, ор-
ганизация оперативной консультационной помощи, моде-
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лирование научно-исследовательской деятельности, прове-
дение виртуальных учебных занятий (семинаров, лекций) 
в режиме реального времени интенсифицируют процесс 
обучения, делают его более наглядным и динамичным, и, как 
результат, повышают заинтересованность студентов, созда-
вая благоприятные условия для самосовершенствования. 
Помимо этого, отмечается увеличение доли автономной ра-
боты в сети, что способствует выработке навыков самоорга-
низации, самоконтроля, учит самостоятельному принятию 
решений, повышает информационно-коммуникационную 
компетенцию учащихся [Галигузова 2013].

Студенты увлечённо включаются в изучение языка, по-
казывают хорошие результаты овладения иностранным язы-
ком. Кроме того, современные информационные технологии 
позволяют учащимся получать обратную связь и корректи-
ровать свои ошибки непосредственно в процессе работы 
[Кравцова, Новиков 2013]. 

В заключение можно сказать, что в результате использо-
вания современных технологий в организации самостоятель-
ной работы студента в изучении английского языка повыша-
ется интерес студента к предмету, облегчается процесс само-
стоятельного изучения английского языка; студент приобре-
тает навыки самостоятельной работы, улучшается процесс 
усвоения лексического и грамматического материала и вос-
приятие иностранной речи, студент совершенствует навыки 
работы на современных компьютерных устройствах. Включе-
ние в такие лингводидактические средства игровых элемен-
тов соответствует фундаментальным принципам активного 
обучения [Новиков 1998; Юшина 2018]. В целом, современные 
технологии делают процесс формирования языковых и рече-
вых компетенций более доступным, интересным и результа-
тивным: предлагают студентам разнообразные способы прак-
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тики языка и позволяют индивидуализировать учебный про-
цесс под потребности каждого студента, значительно упро-
щают и облегчают самостоятельную работу студента, помога-
ют студентам быть более продуктивными и успешными в сво-
ём обучении. Однако важно помнить, что правильное приме-
нение информационных технологий требует наличия ясных 
целей и стратегий, а также обучения и подготовки студентов. 
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Modern technologies are an integral part in organizing stu-

dent’s self-study. These are innovative tools and methods that 
are used to improve and optimize the independent learning pro-
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cess. Modern technologies contribute to the formation of effec-
tive self-study of students and increase cognitive activity. Using 
modern technologies, students have enormous opportunities to 
independently search and find information and master the ma-
terial in a variety of forms. The article describes the use of various 
Internet programs and tools with the help of which the student 
is enthusiastically immersed in the study of the subject. Self-
study of a student learning English using modern technologies 
makes the learning process more successful. The relevance of this 
article is due to the high importance of modern technologies in 
organizing student’s self-study. The scientific novelty of the ar-
ticle lies in the fact that it presents the main modern information 
technologies that students use for self-study in learning English.
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Аннотация
В статье рассмотрены преимущества и недостатки ис-

пользования нейросетей в преподавании иностранных язы-
ков в высших учебных заведениях. На материалах опроса 
студентов бакалавриата и магистратуры, аспирантов и со-
искателей Факультета управления и политики МГИМО МИД 
России показано влияние нейросетей на учебный процесс, 
а также обобщена практика применения искусственного 
интеллекта на занятиях по иностранному языку. Обоснован 
вывод о том, что необходимо пересмотреть подходы к пре-
подаванию иностранного языка в высшей школе с учётом 
последних достижений в сфере машинного обучения. Ав-
торы полагают, что это позволит снизить риски, с которыми 
связано применение нейросетей студентами высших учеб-
ных заведениях. Нейросети можно использовать при со-
ставлении учебников и учебных пособий, для создания ин-
терактивных заданий для аудиторной и самостоятельной 
работы студентов, оптимизации занятий по иностранному 
языку и повышения заинтересованности и мотивации сту-
дентов.

Ключевые слова: искусственный интеллект, машинное 
обучение, нейросети, иностранный язык, высшее образование.

Развитие новых технологий привело к значительным 
изменениям в самых разных сферах. Трансформации косну-
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лись экономики, государственного управления, системы об-
разования и др. Такие термины, как нейросети, искусствен-
ный интеллект (ИИ), машинное обучение всё чаще встреча-
ются в информационном пространстве и становятся частью 
нашей повседневной и профессиональной жизни. Не всегда 
ясно, что стоит за этими понятиями.

Нейросети — это адаптивные математические модели, 
чья работа напоминает функционирование головного мозга 
человека [Егорычев 2023: 26]. Модели обучаются обработке 
больших массивов данных и способны к постоянному само-
совершенствованию. Нейросети могут обрабатывать и соз-
давать разный контент: тексты, изображения, графики и др. 
ИИ лежит в основе технологий визуального распознавания 
лиц, распознавания речи, чат-ботов и интеллектуальных по-
мощников [Букин 2023: 16].

Правительства и предприниматели разных стран, вклю-
чая Россию, тратят большие средства на развитие ИИ, нара-
щивая темпы выпуска новых продуктов и услуг в государ-
ственном и частном секторе. Становится очевидным, что 
и высшее образование должно отвечать современным усло-
виям. Необходимо использовать возможности современных 
технологий для повышения вовлеченности обучающихся, 
создания индивидуальной траектории обучения, своевре-
менного обновления содержание обучения и др. [Филатова, 
Булаева, Гущин 2022: 243–244].

В апреле 2023 года на базе факультета управления и по-
литики МГИМО МИД России был проведён опрос студентов 
бакалавриата и магистратуры, аспирантов и соискателей 
о влиянии нейросетей на учебный процесс. 

Большинство респондентов отметили, что имеют доступ 
к нейросетям в России (67%). Примерно четверть участников 
считают, что доступа к ИИ в России нет (24%). Остальные не 
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знают о том, где можно получить доступ к нейросетям или 
никогда не пользовались ими (9%).

Лишь 17% студентов признались в том, что используют 
нейросети для учёбы. А 7% ответили, что планируют это де-
лать в будущем. Чаще всего студенты обращаются к нейро-
сетям через интернет-сайты или телеграм-боты. 

Отвечая на вопрос “В подготовке домашнего задания по 
каким предметам могут помочь нейросети?”, большинство 
студентов выбрали “семинары по теоретическим дисципли-
нам” и “проекты”. Примерно четверть респондентов ответи-
ли, что ИИ может помочь с домашним заданием по ино-
странным языкам или теоретическим дисциплинам.

При этом чаще всего нейросети позволяют осуществить 
поиск информации. Многие отмечают, что нейросети умеют 
переводить тексты с одного языка на другой. ИИ анализиру-
ет данные и рисует графики, составляет списки литературы, 
создаёт презентации, кратко пересказывает тексты и пишет 
устные темы по иностранным языкам.

По мнению студентов, с помощью нейросетей можно пи-
сать курсовые и дипломные работы, создавать конспекты на 
основе видеороликов, объёмных статей или официальных 
документов. Некоторые просят ИИ объяснить им сложный 
учебный материал. Несколько человек считают, что нейро-
сеть может заменить психолога и помочь повысить мотива-
цию к учёбе.

Лишь 18% всех респондентов, имеющих опыт примене-
ния нейросетей, считают результаты такой работы неудов-
летворительными. По их мнению, из-за низкого качества 
получаемого продукта ИИ использовать для учёбы нельзя. 
Половина студентов (49%) на вопрос о качестве работы, вы-
полненной с помощью нейросетей, ответили, что получен-
ный продукт нуждается лишь в незначительной доработке. 
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9% участников опроса готовы использовать результаты, по-
лученные с помощью нейросети, без какой-либо редакции. 
24% отметили, что необходима значительная доработка про-
дукта, полученного с помощью ИИ.

31% опрошенных считают, что использование нейросе-
тей в университете не ведёт к снижению качества образова-
ния. Чуть больше респондентов (35%) уверены в том, что ИИ 
негативно влияет на качество образования. Ещё 28% пред-
полагают, что нейросети могут снизить качество образова-
ния. 

Студенты аргументируют свои ответы следующим обра-
зом. Развитие ИИ, как и других технологий, невозможно 
остановить, нейросети будут развиваться, хотим мы этого 
или нет. Но нейросети — это лишь инструмент, не влияющий 
на содержание обучения. Необходимо изменить подходы 
к обучению и систему образования с учётом развития новых 
технологий. При разумном применении ИИ повышает эф-
фективность обучения.

Эффективность обучения зависит от мотивации. Если 
студент хочет получить знания и обрести навыки, то он будет 
применять технологии только как дополнительный инстру-
мент, а не для академической нечестности. Тем не менее, из-
за возможности пользоваться нейросетями для выполнения 
домашней работы у многих пропадает желание самостоя-
тельно работать. Кроме того, преподаватель не всегда может 
понять, что студент выполнял задание несамостоятельно, так 
как пока отсутствуют эффективные инструменты контроля: 
антиплагиат считает текст, созданный чат-ботами ориги-
нальным. Поэтому оценки, выставленные за работу, могут 
быть необъективными.

Нейросети могут оказать негативное влияние на здоро-
вье, когнитивные способности и память, так как человек 
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слишком полагается на технологии и устройства, которые 
выполняют работу за него.

Результаты опроса показывают, что нейросети имеют как 
негативное, так и положительное влияние на обучение в вузе. 
При разумном использовании технологии могут повысить мо-
тивацию студентов, сделать занятия более разнообразными, 
способствовать развитию творческого потенциала обуча-
ющихся. Уже сегодня преподаватели кафедры английского язы-
ка №6 МГИМО МИД России применяют платформы, програм-
мы и приложения на основе нейросетей в учебном процессе.

Одним из таких инструментов является веб-сайт Про-
РайтингЭйд и другие подобные ему платформы. ПроРайтин-
гЭйд — это виртуальный помощник, который анализирует 
тексты на предмет грамматики, орфографии, читабельности 
и др., даёт рекомендации по их редакции, подбирает сино-
нимы для слов, может перефразировать предложения, про-
верить текст на плагиат. На занятиях по иностранным языках 
этот инструмент полезен для первой автоматической про-
верки текстов, написанных студентами. Это способствует 
развитию автономности студентов, так как до направления 
работы преподавателю, студенты самостоятельно редакти-
руют свой текст, получив рекомендации ИИ.

Целый ряд платформ можно использовать для анализа, 
адаптации и подготовки учебных текстов. Например, Ок-
сфорд Текст Чекер определяет уровень текста в соответствии 
с системой Общеевропейских компетенций владения ино-
странным языком, размечает слова по частотности употре-
бления. Такие же инструменты есть и на других сайтах в от-
крытом доступе, например, на странице Кэмбридж Текст 
Инспектор. С помощью этой платформы можно составлять 
списки активной лексики для последующего создания упраж-
нений, адаптировать тексты под уровень студентов. 
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Для анализа текстов и многих других целей подходит чат-
бот и приложения, разработанные на его основе. ЧатДжиПиТи 
с лёгкостью переходит с одного языка на другой, умеет перево-
дить, составлять тексты разного стиля на разную тематику, 
предназначенные для учащихся с разным уровнем владения 
иностранным языком. Нейросеть способна писать скрипты к ау-
дио- и видеозаписям, составлять упражнения для тренировки 
грамматических явлений, подбирать рассказы для домашнего 
чтения разного уровня. Для студентов чат-бот может стать со-
беседником, редактором написанных ими текстов, при этом 
подробно объясняя ошибки. Тем не менее, ЧатДжиПиТи можно 
использовать и в недобросовестных целях для выполнения до-
машней работы или присвоения себе текста, написанного ИИ.

Учитывая бурное развитие доступных технологий, необ-
ходимо пересмотреть подходы к преподаванию иностран-
ного языка в высшей школе с учётом последних достижений 
в сфере машинного обучения. Важно не игнорировать новую 
реальность и проблемы, например, академическую нечест-
ность, а найти способы превратить эти риски в преимуще-
ства, используя возможности нейросетей для повышения 
эффективности учебного процесса.
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Abstract
The article focuses on the use of artificial intelligence (AI) 

for teaching foreign languages at higher education institutions, 
its threats and opportunities. The authors conducted a survey of 
undergraduate, graduate and post-graduate students of School 
of Governance and Politics at MGIMO University. The respond-
ents were asked about the influence of neural networks on stud-
ies and their use in EFL classes. The survey findings suggest that 
it is necessary to revise approaches to EFL teaching at university 
taking into account the recent developments in machine learning. 
It is also important to find ways to turn the risks posed by AI into 
opportunities. The authors give examples of how AI can be used 
to write textbooks, create interactive assignments for classroom 
activities and homework, streamline teaching and increase stu-
dents’ motivation. 
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Аннотация
В статье анализируется взаимосвязь между технология-

ми виртуальной реальности и изучением иностранного язы-
ка, выясняется степень влияния моделирования культурно-
го пространства на занятиях по иностранному языку и по-
гружения изучающих язык в виртуальную реальность для 
эффективного усвоения студентами языкового материала. 
Цель статьи — оценка возможностей повышения качества 
обучения иностранному языку посредством использования 
технологии виртуальной реальности. Методы исследования: 
аналитический обзор научных статей по проблеме исследо-
вания, анализ педагогической практики, авторские методи-
ки. Материалами исследования послужили результаты анке-
тирования студентов и преподавателей, имеющих опыт ис-
пользования технологий виртуальной и дополненной реаль-
ности, обосновывается перспектива их применения. Авто-
ром даются рекомендации по созданию виртуальной обра-
зовательной среды средствами иноязычного образования, 
обеспечивающей эффективную работу преподавателя и сту-
дентов.

В статье фокусируется внимание на рассмотрении неко-
торых типичных сценариев применения технологии вирту-
альной реальности и обсуждается практика использования 
данной технологии в обучении иностранному языку для 
улучшения качества овладения иноязычным материалом 
и повышения эффективности обучения иностранному языку.
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Ключевые слова: виртуальная реальность, обучение 
иностранному языку, технологические инновации, эффек-
тивность обучения, симуляция языковых ситуаций.

С развитием науки и технологий в условиях цифровиза-
ции общества, виртуальная реальность начинает всё шире 
использоваться изучающими иностранный язык. Виртуаль-
ная реальность — это компьютерная технология, которая 
моделирует и воспроизводит реальный мир. Пользователи 
могут получить иммерсивный опыт и взаимодействовать 
с ним. Эта технология имеет большой потенциал для обуче-
ния иностранным языкам, но на данный момент их приме-
нение не так широко распространено, как, например, тради-
ционные технологии обучения. Из-за ограниченности вре-
мени для общения на уроке и неравномерного владения 
иностранным языком учащихся во внеурочное время, не 
каждый учащийся может достичь цели, что не способствует 
развитию навыков и умений учащихся. В цифровую эпоху 
сочетание преимуществ технологии виртуальной реальности 
может решить текущие проблемы преподавания иностран-
ных языков и улучшить способность учащихся использовать 
иностранный язык в жизни. 

Виртуальная реальность также считается иммерсивным 
мультимедиа, которое, действительно, может имитировать 
сенсорные ощущения, такие как слух, зрение, обоняние 
и осязание. Технология позволяет пользователям окунуться 
в искусственное языковое окружение, может быть реальным 
или фантастичным, и общаться с ним так, как будто они на-
ходятся в этом мире.

VR (Виртуальная реальность) широко используется в са-
мых разных областях, таких как образование, медицина, ин-
женерия и во многих других. В контексте обучения, как от-
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мечалось ранее, использование виртуальной реальности 
значительно повышает интерес учащихся, предоставляя 
уникальные возможности для обучения:

 — интерактивные сцены: виртуальное построение сцен 
общения. Некоторые сценарии общения можно моде-
лировать с помощью 3D-моделирования, что позволя-
ет учащимся практиковать роли и  базовые сценарии 
общения, включая первые встречи, заказ еды, покупки 
в супермаркете, визиты к родственникам и друзьям и т. 
д., что делает обучение более увлекательным и запоми-
нающимся;

 — погружение в  виртуальное пространство: виртуальное 
пространство может быть построено и  организовано 
в виде изображений, текста и аудио. Учащиеся могут дей-
ствительно погружаться в страну изучаемого языка и из-
учать политику, историю, культуру страны и т. д. Это по-
могает им лучше понимать и запоминать информацию;

 — адаптация к стилю обучения: VR-платформа может зна-
чительно повысить эффективность изучения иностран-
ного языка учащимися. С помощью VR-платформы уча-
щиеся могут быстро улучшить свои навыки и умения 
разговорной речи на иностранном языке за короткий 
период времени и в то же время улучшить свои навыки 
и умения аудирования, эффективно помогая учащимся 
улучшить своё знание изучаемого языка и культурную 
чувствительность.
Благодаря этим преимуществам можно создавать более 

эффективные и результативные образовательные програм-
мы. Они способствуют развитию навыков и умений. Игры 
в студенческих аудиториях иногда вызывают у студентов 
дискомфорт, если они не могут найти себе подходящую роль 
или используют фантазию при общении с другими людьми. 



Л. Янь

467

В данном контексте виртуальная реальность может предло-
жить решение, позволяя студентам более естественно вос-
производить реальные ситуации общения и практиковать 
иностранный язык [Дмитренко 2022].

Виртуальную реальность можно использовать для путе-
шествия и общения с носителями языка. Это позволяет сту-
дентам погрузиться в различные ситуации, с которыми они 
могут столкнуться в реальной жизни при использовании 
иностранного языка.

Например, студенты могут посетить виртуальное про-
странство и взаимодействовать с учащимися и преподавате-
лями, чтобы практиковать разговорные навыки и умения 
наиболее реалистичным способом в виртуальном простран-
стве. Они также могут посетить туристические достоприме-
чательности или культурные мероприятия, чтобы погрузить-
ся в реальное пространство и попрактиковать изучаемый 
язык в контексте.

Помимо того, виртуальная реальность может использо-
ваться для развития навыков делового общения. Студенты 
могут посетить виртуальные предприятия, заводы или пере-
говорные комнаты для практики переговоров о поставках 
или представления своей компании. Это помогает учащим-
ся развить навыки презентации, переговоров и межкультур-
ного общения [Жигалова, Толстопятов 2019].

Существуют несколько форматов VR-технологий, кото-
рые применяются в образовании:
1) гарнитуры виртуальной реальности: наиболее распро-

странённая технология в виртуальном пространстве. 
Студенты надевают гарнитуру, которая полностью по-
гружает их в виртуальное пространство и создаёт иллю-
зию присутствия. Гарнитура виртуальной реальности 
широко используется для обучения иностранному языку;
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2) виртуальные классы и среды: это формат VR-технологий, 
где создаётся виртуальное пространство посредством 
иноязычного образования. У студентов есть возможность 
участвовать в онлайн-уроках, общаться с преподавате-
лями и выполнять разные задания и активности. Этот 
формат позволяет создавать более интерактивные и ув-
лекательные уроки;

3) виртуальные экскурсии и путешествия: это формат 
VR-технологий, который имеет отличный “эффект погру-
жения” в иноязычную среду и помогает в развитии не 
только языковых навыков и речевых умений, но и в фор-
мировании межкультурных навыков и умений. Он помо-
гает провести интересный урок, активизируя при этом 
познавательную деятельность обучающихся;

4) поддержка языкового уровня и обучающие программы: 
виртуальная среда может создать стимулирующую вир-
туальную иноязычную среду для практики организации 
общения с носителями языка или участие в языковых 
клубах и мероприятиях, также она может использовать-
ся для обучения произношению, обобщения учебного 
материала и т. д. [Тивьяева 2018].
Также существует множество приложений для изучения 

иностранного языка в VR при помощи смартфона.
Language Lab VR (Языковая лаборатория виртуальной 

реальности). В данном приложении предоставляются уча-
щимся сверхреалистичные картины из жизни для выполне-
ния поставленных задач и улучшения навыков и умений 
аудирования и разговорной речи на изучаемом языке.

Immerse (погружение). Это VR-приложение объединяет 
учащихся и преподавателей в социальной виртуальной ре-
альности для проведения языковой практики в виртуальных 
повседневных сценах. Учащиеся могут получать индивиду-
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альную обратную связь и участвуют в еженедельных меро-
приятиях в виртуальных бытовых ситуациях. Существует 
также социальная гостиная, где пользователи могут встре-
чаться в любое время и общаться, используя свои изученные 
языковые навыки.

Mondly: Practice Languages in VR (Мондли: языковая 
практика в виртуальной реальности). Это приложение может 
погрузить учащихся в виртуальное пространство для прак-
тики изучаемого языка. Также можно наслаждаться общени-
ем с виртуальными персонажами и обретать уверенность 
в реальной жизни, получать мгновенную информацию о сво-
ём произношении, обогащать свой словарный запас и откры-
вать для себя радость изучения языков.

Виртуальная реальность может стать очень полезным 
инструментом для обучения в различных сферах, в том чис-
ле и в образовании. Она может помочь ученикам более глу-
боко и эффективнее усваивать материал благодаря более 
реалистичному и захватывающему взаимодействию с учеб-
ным материалом [Мельничук, Белогаш 2021].

Например, в виртуальной реальности могут создаваться 
симуляции и визуализации, помогающие студентам изучить 
сложные понятия в математике или физике. Она может так-
же использоваться для создания практического опыта, в ко-
тором учащиеся могут применять свои знания на деле, на-
пример, тренироваться в управлении машинами и техникой.

Кроме того, VR-технологии могут быть полезны и в раз-
личных языковых курсах для изучения иностранных языков, 
ведь они предоставляют возможность более реалистичного 
погружения в языковую среду и практики взаимодействия 
на языке с носителем языка.

Таким образом, VR-технологии действительно представ-
ляют собой инновационный метод изучения изучаемого 
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языка и многих других областей. Они предоставляют уни-
кальную возможность погрузиться в иноязычное окружение 
и практиковать язык в реальных ситуациях, что существенно 
обогащает опыт обучения.

Эта технология способствует более глубокому и интерак-
тивному пониманию языка, делая обучение более увлека-
тельным и эффективным. Кроме того, она может быть полез-
ной для людей, которые имеют ограниченные возможности 
для путешествий или проживания в странах изучаемого язы-
ка, так как она позволяет “путешествовать” и общаться с но-
сителями языка, не покидая дома.

С развитием VR-технологий и увеличением их доступно-
сти, можно ожидать, что данный метод обучения будет все 
более популярным и широко используемым в будущем. Это 
прекрасная иллюстрация того, как данная технология может 
усовершенствовать образовательный процесс и сделать его 
более увлекательным и доступным для всех.
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Abstract
This article analyzes the relationship between virtual reality 

technologies and the study of a foreign language, determines the 
degree of influence of modeling the cultural space in foreign lan-
guage classes and immersing language learners in virtual reality 
for the effective learning of language material by students. The 
purpose of the article is to assess the possibilities of improving 
the quality of foreign language teaching through the use of vir-
tual reality technology. Research methods: analytical review of 
scientific articles on the research problem, analysis of pedagog-
ical practice, author’s methods. The research materials were the 
results of a survey of students and teachers with experience in 
using virtual and augmented reality technologies, the prospect 
of their application is substantiated. The author gives recom-
mendations on the creation of a virtual educational environment 
by means of foreign language education, ensuring the effective 
work of the teacher and students.

This article focuses on considering some typical scenarios for 
using virtual reality technology and discusses the practice of us-
ing this technology in foreign language teaching to improve the 
quality of mastery of foreign language material and increase the 
effectiveness of teaching a foreign language.

Keywords: virtual reality, foreign language teaching, tech-
nological innovations, learning efficiency, simulation of lan-
guage situations.
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Аннотация 
Статья посвящена проблематике межъязыковой переда-

чи особенностей речи персонажей в художественном тексте 
при переводе в паре языков английский — русский на при-
мере речи двух подростков. Материалом для проведённого 
исследования выступил роман Р. Хайнлайна “Have Space 
Suit — Will Travel” (1958 г.) и два его перевода на русский язык 
(первые издания — 1990 г. и 2003 г.). В качестве основных 
методов используются: метод сплошной выборки, сравни-
тельно-сопоставительный анализ, контекстуальный анализ. 
Поскольку выбранные для анализа переводы разделены вре-
менным промежутком, автор ставит целью понять, чем обу-
словлен разный текст реплик устной речи персонажей. В ка-
честве возможных вариантов рассматривается: вариатив-
ность языка, разные стратегии переводчиков, изменения 
в языке и изменения во времени в целом, смена подхода 
к переводу художественного текста, разное восприятие пе-
реводчиками персонажей, ошибочное восприятие текста 
оригинала. Полученные результаты будут полезны как линг-
вистам, переводоведам, преподавателям перевода, так и пе-
реводчикам-практикам.

Ключевые слова: перевод, речь персонажа, причины 
вариативности, Р. Хайнлайн, вариативность перевода.

Проблематика передачи речевой характеристики пер-
сонажа вызывает интерес у современных лингвистов и ли-
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тературоведов с разных сторон. Так, речь героя произведе-
ния, наряду с его действиями и описанием, создаёт образ, 
который необходимо сохранить при переводе [Кануннико-
ва, Абаева 2022]. При этом возникает целый ряд сложных 
ситуаций, связанных не только с пониманием текста, с его 
интерпретацией, но также с возможными изменениями 
в языке и обществе. Целью конкретного исследования ста-
ло выявление причин, повлёкших за собой вариативность 
особенностей речи персонажа в разделённых временем пе-
реводах англоязычного текста. Подобные работы сравни-
тельно-сопоставительного характера, на наш взгляд, могут 
иметь большое значение при подготовке лингвистов/фило-
логов при внедрении в обучение межкультурного подхода 
[Тарева 2021].

Материалом для исследования выступил роман Р. Хайн-
лайна ‘Have Space Suit  — Will Travel’, увидевший свет 
в 1958 году, и два его перевода на русский язык, выполнен-
ные в 1990 году (“Имею скафандр — готов путешествовать”, 
Ю. А.  Зарахович, 7  изданий, далее по тексту: Пер.  1) 
и в 2003 году (“Есть скафандр — готов путешествовать”, 
Е. Н. Беляева, А. П. Митюшкин, 6 изданий, далее по тексту: 
Пер. 2). Выбранный автор чаще был интересен исследовате-
лям с литературоведческой стороны, работы лингвистиче-
ского характера немногочисленны [Иняшкин 2020], а иссле-
дования относительно персонажей и их речевой характери-
стики, тем более в аспекте перевода, нам неизвестны. Для 
анализа была выбрана четвёртая глава, что обусловлено её 
диалоговой формой, а также тем, что это первая встреча ге-
роев, и речевая характеристика значимо их раскрывает. Глав-
ная героиня — одиннадцатилетняя девочка с короткой 
стрижкой, похожая на мальчика; она везде носит с собой ку-
клу, очень умна и любознательна, может пренебречь прави-
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лами и любит поболтать. Главный герой — весьма талантли-
вый подросток, который собирается поступать в колледж; он 
организован, способен к самообучению, не боится ответ-
ственности. Объём главы текста оригинала составил 
27 590 знаков с пробелами, текста Пер. 1 — 27 413 знаков, 
а Пер. 2 — 27 170 знаков.

Среди используемых в работе методов отметим метод 
сплошной выборки, сравнительно-сопоставительный и кон-
текстуальный анализ. При проведении сравнительно-сопо-
ставительного анализа текста оригинала и двух переводов 
мы обращали внимание на то, чем была вызвана разница 
передачи реплик персонажей: неверно понятым/передан-
ным смыслом (смысловое упущение), неверно истолкован-
ным характером или ситуацией (прагматическое упущение), 
исключительно вариативностью языка, разными стратегия-
ми переводчиков в целом, изменениями в языке или во вре-
мени, сменой подхода к переводу художественного текста, 
разным восприятием переводчиками персонажей. Прагма-
тическое упущение и разница в восприятия персонажей, на 
первый взгляд, выглядят достаточно похоже, но в рамках 
нашего исследования прагматическим упущением считалось 
несистемное отклонение, а системное относилось к разнице 
восприятия. 

Далее приведём примеры на каждый из вышеупомяну-
тых факторов. Проиллюстрировать смысловое упущение 
(семантические ошибки [Сулейманова и др. 2015]) можно 
следующим примером: the same reason they kept me alive // по 
этой же причине и меня здесь держат (Пер. 2). Здесь очевид-
но недопонимание контекста, поскольку ‘alive’ используется 
в значении ‘living; not dead’, что и передается в Пер. 1 анто-
нимическим способом перевода: “по той же самой причине 
они не убили и меня”.
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Необходимо упомянуть и выбор имён собственных: 
в Пер. 2 произошло ошибочное уподобление слов peewee ‘че
ловек маленького роста’ и peewit ‘чибис’: Peewee // Чибис 
(Пер. 2) // Крошка (Пер. 1). Интересен также выбор наимено-
вания для главного злодея, который в тексте оригинала име-
нуется посредством местоимения ‘he’, что в Пер. 2 нашло 
отражение посредством конкретизации (пришелец), 
а в Пер. 1 мы наблюдаем скорее эвфемизацию (Он), в целом 
свойственную современному английскому языку [Баранова 
2021]. Заметим, что смысловые упущения свойственны 
Пер. 2 не в последнюю очередь оттого, что, стараясь быть 
ближе к тексту, авторы часто использовали кальки: “<…> 
she’s worth more as a hostage than as a corpse…” // <…> как 
заложник она ценнее, чем как труп (Пер.2). (ср., Пер. 1: <…> 
живой она им нужнее, чем мертвой).

Далее стоит перейти к разнице стратегий в целом. Так, 
очевидно, например, стремление авторов Пер. 2 быть в це-
лом ближе к тексту, что можно проиллюстрировать следу-
ющим примером: “Wait a minute, Peewee. Let’s get on the same 
frequency.” // — Погоди-ка, Крошка. Давай настроимся на 
одну волну (Пер. 1). // — Минуточку, Чибис. Давай настро-
имся на одну частоту (Пер. 2).

В Пер. 1 в качестве стратегии можно выделить желание 
автора создать художественное произведение с эстетической 
функцией на языке перевода, что повлекло за собой и случаи 
прагматической адаптации, и доместикации, и порой опу-
щения. Последнее можно наблюдать в примере: “<…> we don’t 
know much about them… and Daddy always warned me not to be 
cocksure when data was incomplete. ‘Don’t make so much stew 
from one oyster, Peewee,’ he always says.” // <…> мы мало что 
о них знаем, а папа всегда учил меня не быть самонадеянной, 
особенно если не хватает данных (Пер. 1).
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Встречается в текстах и разница, обусловленная произо-
шедшими изменениями в языке и во времени. Её можно 
проиллюстрировать на примере сдвига/выпадения лексемы 
нижнего регистра словарного состава языка:

“Hi, yourself,” I answered. // — ЗдорОво, — ответил я. — 
Что ты здесь делаешь? (Пер.1) // — И тебе привет, — сказал я 
(Пер. 2). 

Помимо этого, есть пример на уровне грамматической 
структуры:

“It figures. You say these are flying saucers… real saucer sight
ings…” // — Все сходится. Ты, значит, говоришь, их корабли — 
что летающие тарелки (Пер. 1) // — А ты подумай сама. Если 
их корабли и есть летающие тарелки — настоящие (Пер. 2).

Анализируя случаи прагматического упущения, прово-
цируемого неверной трактовкой ситуации общения, приве-
дём пример, в котором героиня оказывается довольно груба, 
что не вписывается ни в контекст, ни в общую характеристику 
персонажа, и появляется в Пер. 2 не в системе: “Professor 
Reisfeld — What does he teach?” “Huh? You don’t know? You don’t 
know about Daddy’s Nobel Prize? Or any thing?” // — Профессор 
Райсфельд… А что он преподаёт? — Ты совсем тёмный? Не 
знаешь, что папа получил Нобелевскую премию? (Пер. 2)

Если говорить о возможной разнице в восприятии пе-
реводчиками персонажей, то, на наш взгляд, для авторов 
Пер. 2, в отличие от Пер. 1, главная героиня больше ребёнок, 
нежели гений. Это проявляется в выборе терминологическо-
го аппарата, длины предложений, тактики слияния/членения 
предложений при переводе. В Пер. 1 фразы сложнее, больше 
придаточных, реже используется членение предложений, 
термины используются чаще. В Пер. 2 чаще используется 
членение предложений для создание разговорного стиля 
и поддержания характеристики ‘возраст’: “Well, it’s compli



480

Магия ИННО | Том 6, № 2

cat ed. She had better explain it. She’s a cop and she was after 
them —” // — Ну, это сложно. Лучше бы сама объяснила. Она 
полицейский. Охотилась за ними… (Пер. 2) // — Сложная исто
рия. Пусть лучше она сама тебе расскажет. Вообще-то она 
полицейский, который их преследовал, и… (Пер. 1)

Также в Пер. 2 прослеживается системное употребление 
главным героем более сниженной лексики: <…> and a guy in 
a space suit jumped out… // <…> выпрыгнул типчик в скафан-
дре… (Пер. 2)

Или: “You have the jolliest ideas, for a little girl.” // — Ве
сёленькие у тебя, малявка, мысли (Пер. 2).

Это позволяет говорить о том, что переводчики, на наш 
взгляд, излишне выдвинули такую характеристику, как ‘про-
стой и не очень образованный парень’ на первый план.

Проанализированного объёма материала недостаточно 
для определения смены подхода к переводу художественно-
го текста, однако близость к тексту оригинала является до-
минирующей, на наш взгляд, стратегией при переводе в це-
лом на современном этапе, что и проявляется во втором 
переводе. Но подобное наблюдение требует тщательной про-
верки с помощью, например, корпусных исследований.

При формальном сопоставлении двух текстов переводов 
выяснилось, что в них присутствуют и совпадения (пример-
но 2000 знаков с пробелами). Больше всего в этот пласт по-
пало устойчивых словосочетаний: летающая тарелка, тре
бовать объяснений, как выжатый лимон, космические пираты, 
не моргнув глазом, сбить с толку, перебивать невежливо, с ло
гикой знаком, возьмёмся за дело, весёленькие мысли и так далее. 
Но есть и весьма редкие совпадения: что мы правы; слушай, 
а кто твой отец; и как тебя зовут по-настоящему. На наш 
взгляд, подобные совпадения могут послужить материалом 
дальнейших исследований.
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И, конечно, следует привести пример, когда реплики от-
личались из-за возможностей языка (вариативность язы-
ка): “Ugh! Peewee… what are they up to?” “Haven’t you guessed? 
They’re moving in on us.” // — Так, но чего же всетаки они хо
тят? — Ещё не догадался? Наверное, готовят вторжение (Пер. 
1). // — Ничего себе! Чибис, что они задумали? — А ты не дога
дываешься? Вторжение готовят (Пер 2).

Рассмотрев факторы, влияющие на разницу передачи 
речевой характеристики персонажей при переводе, мы за-
метили лишь отдельные сдвиги, обусловленные временем. 
Разница реплик обусловлена в основном вариативностью 
языка, хотя встречается и смысловое, и прагматическое упу-
щение. Причём в Пер. 2 — это более очевидно, что обуслов-
лено, в том числе, разными стратегиями: сохранением эсте-
тической функции в Пер. 1, и более жёстким следованием 
тексту оригинала в Пер. 2. Последнее, на наш взгляд, также 
характеризует современный сдвиг подхода к переводу худо-
жественного текста.
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Аннотация
Всепоглощающее присутствие в современном мире визу-

ального креолизованного медиа-контента может приводить 
к сложностям работы с регистром речи у начинающих устных 
переводчиков, поскольку подавляющая фамильярность и ано-
нимность интернет-форматов (мемов, блогов, пабликов) и от-
сутствие развитого аналитического восприятия информации 
не всегда позволяют нашему начинающему переводчику уви-
деть разницу стилей речи и переключиться с неформального 
стиля общения — “без галстуков” — делегаций на фуршете на 
высокий деловой на научно-практической конференции. Из-
быточность интерактивного контента усиливает эффект непо-
нимания стиля как ключевой разницы языковых переводче-
ских ситуаций. Цикл упражнений и конкурсы перевода могли 
бы стать тренировочной площадкой как для профессиональ-
ной мотивации наших будущих коллег, так и для возможности 

“видеть” регистры и уметь их оперативно переключать.

Ключевые слова: регистр перевода, стиль, переводчик, 
дискурс, целевая аудитория, мотивационная платформа, 
конкурс перевода, лингвистика, перевод, студент
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Профессионализм устного переводчика состоит в гармо-
ничном сочетании глубокого знания лексико-грамматическо-
го контента и культурной платформы языковой пары, всеобъ-
емлющей эрудиции, дипломатической этики, психологиче-
ского баланса, деловитого восприятия речевой скорости спи-
керов и умения жонглировать переводческими приёмами 
в зависимости от посыла нашего лектора, целевой аудитории. 
Однако в современном переводческом мире одним из прио-
ритетных компонентов системы подготовки устных перевод-
чиков становится умение работать с регистром или стилем. 
Причиной становится всепоглощающее присутствие в мире 
визуального интернета, креолизованного медиаконтента. 
Цифровые технологии меняют наш мир: денно и нощно мы 
взаимодействуем с электронной документацией, взаимодей-
ствуем в форматах видеоконференций, чатов, прослушиваем 
аудиокниги или наслаждаемся аутентичной оперой с визуаль-
ной опорой на субтитры на родном языке… Терабайты ауди-
овизуальной информации нужно уметь оперативно осмыс-
лить, обработать, подросло поколение, закалённое телевиде-
нием [Бабенко 2020: 289]. Современная молодёжь потребляет 
85% информации через аудиовизуальные произведения, зна-
комство с которыми, согласно исследованиям А. В. Козуляева, 
началось задолго до формирования навыков аналитического 
чтения. Студенты в итоге умеют разбирать построение виде-
оматериалов, а построение текстовых материалов — нет [Ко-
зуляев 2023: 27]. Современная школьная программа также 
почти не предусматривает работу с аналитическим чтением: 
в младшем звене интерактивного, картиночно-песенного 
контакта чрезвычайно много, а в среднем уже с трудом вос-
принимают т. н. “лонгриды” — большие тексты без картинок. 
Поколения, которые не совсем “заточены” на тексты формата 
А-4 [Бабенко 2020: 289], могут автоматически предложить оди-
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наковый вариант устного перевода для разных языковых си-
туаций — часто фамильярный, без субординации и оттенков 
вежливости.

Увеличение практики, направленной на работу с реги-
страми речи, могло бы помочь нашим будущим коллегам их 
различать, выбирать необходимый в определённой языковой 
ситуации: сопровождаем ли делегацию на конференции или 
званом ужин или баттле шеф-поваров молекулярной кухни, 
или пикнике-пресс-конференции в формате “афтер-пати”.

Согласно В. В. Виноградову, классику лингвостилистики, 
стиль — объединение мысли со словом, а исследование стиля 
означает исследование отношения мысли к языку и языка 
к мысли [Арнольд 2021]. Изменения стиля могут быть тонки-
ми, с лёгким флёром обновлённой семантики, когда пере-
водчик подбирает более ёмкую или, напротив, генерализи-
рованную часть речи (The situation delicacy was evident: so 
fragile was our lady, so strong was she on the horseback — Наша 
миледи — какая же хрупкая, ровно и сильная в седле. Пикантно). 
Или с большими сдвигами в интенсивности, глаголами: The 
eagle just rocketed, arrowed down the hills (Орел полетел вниз, 
к холмам), необходимо добавить красочности: Орёл стреми
тельно спикировал на холмы, рухнул камнем. 

Не все студенты чувствуют тонкости работы с регистром, 
разберём возможные причины астилистической работы сту-
дентов:
1. Виртуальная избыточность жизни студентов влияет на 

стиль общения и подачу материала: в сети, в подавля-
ющем большинстве форматов, регистры снижены, пре-
обладает анонимность и обращение на “ты” и по имени 
(или “нику” — псевдониму);

2. Преобладание потребительских потребностей как шка-
лы ценностей характерно для поколения, взращённого на 
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“вольных хлебах” постперестроечного общества, не счи-
тает необходимым заботиться о восприятии своего пере-
вода целевой аудиторией. Следствие: неумение работать 
в команде, учиться друг у друга (“цифровой аутизм”);

3. Беспечность “цифрового поколения”: “лонгриды” их 
откровенно утомляют (“напрягают”) ввиду отсутствия 
привычки трудиться над такими текстами на ежеднев-
ной основе. Формируется клиповое мышление — побоч-
ный эффект инфантильного потребления исключитель-
но развлекательной компактной информации;

4. Развлекательная жанровость литературных привычек 
современной молодёжи (аниме, комиксы), потребление 
аудио- и видео-контента (часто вместо чтения класси-
ческой литературы) “компьютеризирует” речь (разло-
гиниться, аплоудить), однако не расширяет словарный 
запас классического регистра, не позволяет легко её си-
нонимизировать, повышать грамотность.
Высшая школа иностранных языков и перевода ИМО 

КФУ — школа опытных преподавателей перевода и действу-
ющих переводчиков (Казанской лиги синхронных перевод-
чиков), которые обеспечивают устный перевод на крупных 
ежегодных мероприятиях международного уровня: Казан-
ский саммит, Казанская цифровая неделя, онлайн-форум 
100% Татарстан; конференциях, посвящённым культурному 
наследию ЮНЕСКО, масштабных спортивных мероприятиях, 
т. п. Наши молодые специалисты работают бок о бок с опыт-
ными коллегами по кабине, учатся взаимодействовать.

Для дополнительной тренировки переводческих стили-
стических навыков Школа перевода на ежегодной основе 
организует переводческие мероприятия как для младших 
бакалавров, так и для старших, у которых начался профиль. 
Это конкурсы смешанного плана, ориентированные на все 
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виды перевода. Критерии оценивания перевода конкурсан-
тов младших курсов бакалавриата (“Проба пера”) слегка сни-
жены по сравнению с таковыми для учащихся старших бака-
лавров и магистрантов; внимание жюри — на корректной 
передаче смысла, полноте, соблюдении лексико-граммати-
ческих норм языков, умении синтезировать материал, пере-
водческой инициативности, сообразительности. Старшие 
курсы бакалавриата и магистранты работают в более жёстких 
условиях: без словаря, строгий временной лимит, усложнён-
ные задания на перевод в разных регистрах и для разной 
целевой аудитории в формате ролевой игры — все это созда-
ёт конкурентную атмосферу, отличную симуляцию условий, 
приближенных к реальным. Волонтёры сопровождают все 
наши конкурсы.

В содержание конкурсов перевода могут входить: видео- 
задание с пропуском определённой информации — слушаем 
2 раза (старшие курсы — 1 раз и скорость речевая выше) и даём 
необходимый лексический минимум для работы младшекурс-
никам. Даём время на перевод этого задания, предлагаем ус-
ложнённые задания в разных языковых ситуациях: для дело-
вой или детской аудитории, инклюзивной группы людей (на-
пример, слепых, в переводе которым нужны элементы аудио- 
дескрипции), молодёжи. Одним из заданий мы разыгрываем 
ролевую ситуацию с “живым” последовательным переводом 
на пресс-конференции. Младшие курсы выполняют рефери-
рованный перевод прочитанного ведущим вслух (без визуаль-
ной опоры) трейлера фильма или синопсиса книги, осущест-
вляют экспериментальный перевод поэтических строк и/или 
цитат. Старшие курсы ревизируют пройденные темы. Обрат-
ная связь по итогам конкурса обязательна. На её важности 
делают серьёзный акцент наши коллеги — в  частности, 
М. М. Степанова [Степанова 2019: 105–112].
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Важным элементом организации конкурсов перевода 
является фоторепортаж события: перепосты, комментарии — 
стимул к здоровой конкуренции, мотивации, возможность 
продемонстрировать академическое портфолио родным. 

Конкурсы перевода должны соседствовать с разнообраз-
ными упражнениями для устных переводчиков — как психо-
логическими (преодоление страха перед микрофоном 
и большой аудиторией, повышение стрессоустойчивости, 
мнемотехника), так и академическими (разная речевая ско-
рость, лексико-грамматическая сложность, фонетика спике-
ров, стиль).

Обрисуем упражнения большой эффективности, с наи-
большим мотивационным зарядом, прорабатываемые со 
студентами Высшей школы перевода ИМО КФУ:

 — упражнения на синонимизацию. Вспомнить максималь-
ное количество синонимов — сначала без опоры на элек-
тронные ресурсы (relevant — acute, topical, urgent, crucial…), 
затем пользуясь ресурсом типа thesaurus.com (англий-
ские синонимы и  антонимы) и/или synonymonline.ru 
(русские синонимы). Прорабатываем синонимы в языко-
вой паре. Усложнение упражнения: приводим синонимы 
на время, увеличивая их количество. Подходит для фрон-
тальной и звеньевой работы в формате “снежный ком”;

 — упражнения на перифразы (украшенные, образные си-
нонимы) — разнообразят словарный запас переводчика 
(черное золото (нефть), солнечный камень (янтарь), кры
латая пехота (десант)). Обогащают речь географиче-
ские перифразы (Первопрестольная (Москва), Северная 
Венеция (Санкт-Петербург), сердце Востока и  Запада 
(Казань), город миллиона роз (Донецк), Остров Свободы 
(Куба), Черный Континент (Африка)), профессиональ-
ные перифразы (ангелы в  белых халатах (врачи), боги 
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войны (артиллеристы, военнослужащие), огненные воины 
(огнеборцы, пожарные)), коммунальнотранспортные 
(винтокрылые стрекозы (вертолеты), воздушная гавань 
(аэропорт), железный конь (автомобиль)), биологические 
(братья наши меньшие (животные), корабль пустыни (вер
блюд)), т. д. Усложнение упражнения: рост количества 
перифразов для одного явления и работа на скорость, 
недельная аккумуляция перифразов из классической 
литературы, кинофильмов;

 — упражнения на митигацию (коммуникативное смягче-
ние, эвфемизация) помогут озвучить острые социальные 
явления аккуратно, тактично (солнечные дети (дети с син
дромом Дауна), уйти за радугу (скончаться — о питомце));

 — упражнения на трёхуровневый перевод в зависимости 
от языковой ситуации, целевой аудитории (Grand — вы-
сокий стиль, формально-литературный (благосердный 
(amiable, cordial), Mid — средний, рабочий (дружелюбный 
(friendly, merciful)), Plain — сленгированный, разговорный 
(няшка, добряшка (chummy)));

 — упражнение на весь семестр (работа с эрудицией) — на 
историческую синтонность (кинокамера (видеокамера 
прошлого), фотокарточка (фотография));

 — упражнение “Три смысловые точки” (если переводчик 
забыл слово): задумать слово, дать к нему три ассоциа-
ции (большее количество и экспликация отнимут время), 
чтобы достигнуть понимания целевой аудиторией (board 
game, sport type, mini-puck-looking piece — checkers (шашки));

 — упражнение “Вытягиваем второе, зная первое” (разви-
тие упражнения “Три смысловые точки”): улей и пасека 
(beehive and apiary), когда мы не знаем/не помним вто-
рое слово и через знание первого эксплицируем второе 
(или даже оба): beehive and a village of beehives/beehouse 
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and a village of beehouses. Или пояснить от профессии: 
beekeeper’s kingdom;

 — работа с цифрами на скорость с записью с третьей 
цифры: слушаем без записи первые три, потом фиксиру-
ем всё на бумаге. Усложнение: числа — больше. Полезно 
для оперативной памяти;

 — работа с видео с элементами аудио-дескрипции (по-
могает лаконично и  в логической канве формулиро-
вать мысли в нужном дискурсе и учит взаимодействию 
с инклюзивными слушателями перевода).
Плеяда замечательных упражнений по синхронному пе-

реводу описана также в книгах Андрея Фалалеева и Алены 
Малофеевой [Фалалеев, Малофеева 2014: 59–90]. 

Условия, при которых вышеперечисленные упражнения 
докажут свою эффективность и создадут прочную мотива-
цию: регулярность, разноформатность, варьируемость уров-
ней сложности, стилей, дискурсов; тематическое разнообра-
зие, обязательность разбора ошибок.

Русский и советский поэт, публицист, детский писатель, 
переводчик Корней Иванович Чуковский в своё время пи-
сал в своей книге о переводе “Высокое искусство”: “…сам 
по себе богатый словарь есть ничто, если он не подчинён 
стилю переводимого текста. Накапливая синонимы, пере-
водчик не должен громоздить их беспорядочной грудой. 
Пусть чётко распределит их по стилям, ибо каждое слово 
имеет свой стиль — то сентиментальный, то пышно-торже-
ственный, то юмористический, то деловой” [Чуковский 
2022: 480].

Список литературы:
1. Арнольд И. В.  Стилистика. Современный английский язык: 

учебник. М.: ФЛИНТА, 2021. 384 с. [Arnold Irina V. 2021. Stilistika. 



492

Магия ИННО | Том 6, № 2

Sovremenny angliysky yazyk (Stylistics. Modern English language). 
Moscow: FLINTA, 384.]

2. Бабенко О. В. Аудиовизуальный перевод как актуальное направ-
ление подготовки переводчиков // Казанский лингвистический 
журнал, 2020: Казань. С. 289–299. [Babenko, Olesya V. 2020. Audio-
vizual’ny perevod kak aktual’noye napravleniye podgotovki perev-
odchikov (Audiovisual translation as relevant translator preparation 
direction). Kazanski lingvisticheskiy zhurnal2020 (Kazan Linguistic 
Journal-2020), 289–299. Kazan.]

3. Козуляев А. В. Интегративная методика обучения аудиови-
зуальному переводу в высшей школе как ответ на вызовы 
четвертой когнитивной революции // Монография, 2023: 
Чебоксары, изд. дом “Среда”. 96 с. [Kozulyaev, Alexey V. 2023. 
Integrativnaya metodika obucheniya audiovizual’nomu perevo-
du v vysshey shkole kak otvet na vyzovy chetvyortoy kognitivnoy 
revolyutzii (Integrative technique of audio-visual translation 
teaching at universities as the Cognitive Revolution-4 feedback). 
Monographiya2023. Cheboksary: Sreda.]

4. Степанова М. М. Межвузовские конкурсы устного перевода 
как эффективное средство профессиональной подготовки 
переводчика // Иностранные языки в высшей школе, 2019: 
№ 3  (50). С. 105–112  [Stepanova, Mariya M. 2019. Mezhvu-
zovskiye konkursy ustnogo perevoda kak effektivnoye sredstvo 
professional’noy podgotovki perevodchika (Inter-university 
contests of interpreting as effective professional interpret-
er preparation medium). Inostrannye yazyki v vysshej shkole, 
105–112.]

5. Фалалеев А., Малофеева А. Упражнения для синхрониста. Зе-
леное яблоко: самоучитель устного перевода с английского 
языка на русский. Спб: Перспектива, Юникс, 2014. 187  с. 
[Falaleev, A., & Malofeeva, A. 2014. Uprazhneniya dlya sinkhronista. 
Zelyonoye yabloko (Exercises for simultaneous interpretors. Green 



О. В. Бабенко

493

apple. Self-study book for interpreting from English into Russian). 
Saint-Petersburg: Perspektiva, Yuniks.]

6. Чуковский К. И. Высокое искусство. АСТ, 2022. 480 с. [Chukovsky, 
Korney I. 2022. Vysokoye iskusstvo (Elevated Art). AST.]

7. Электронный словарь синонимов и антонимов английского 
языка https://www.thesaurus.com/ (дата обращения: 10.10.2023). 
[Elektronnyj slovar’ sinonimov i antonimov anglijskogo yazyka (Elec
tronic dictionary of English synonyms and antonyms).] [Online] 
Available from: https://www.thesaurus.com (Accessed: 10.10.2023).

8. Электронный словарь синонимов русского языка https://
synonymonline.ru/ (дата обращения: 10.10.2023). [Elektronnyj 
slovar’ sinonimov russkogo yazyka (Electronic dictionary of Russian 
synonyms).] [Online] Available from: https://www.synonymonline.
ru (Accessed: 10.10.2023).

Сведения об авторах:
Бабенко Олеся Владимировна, к. пед. н., доцент, 
Казанский федеральный университет, Казань, Россия; 
email: ovbabenko.kpfu@gmail.com 

TEACHING WOULD-BE INTERPRETERS TO WORK 
 WITH REGISTER IN TRANSLATION DEPENDING 
ON A DISCOURSE AND TARGET PUBLIC: 
PRACTICAL EXERCISES AND TRANSLATION CONTESTS AS 
STRONG MOTIVATION PLATFORM (EXPERIENCE OF HIGHER 
SCHOOL OF FOREIGN LANGUAGES AND TRANSLATION, KAZAN 
FEDERAL UNIVERSITY)
Olesya V. Babenko
Candidate of Education, Associate Professor, Kazan Federal 
University, Kazan, Russia; email: ovbabenko.kpfu@gmail.com 



Магия ИННО | Том 6, № 2

Abstract
Creolized media-content and its world-wide penetration 

may trigger register hardships with young interpreters. Due to 
some familiarity and anonymous background of numerous In-
ternet sites (containing memes, blogs, publics) along with the 
possible lack of sufficient analytical information perception, our 
students cannot distinguish the difference between styles and 
switch from informal communication style (f.i., some small talk 
at fourchettes) to elevated diplomacy-oriented (at some inter-
national science conference). The superfluousness of interactive 
playful content may frequently launch style misunderstanding 
as key to many language situations. A set of exercises and trans-
lation contests may become a profound stylistic drill-ground for 
our would-be colleagues’ motivation and ability to feel speech 
registers and quickly alter them if necessary.

Keywords: translation register, style, interpreter, discourse, 
target public, motivation platform, translation contest, linguis-
tics, interpreting, student. 
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Аннотация
Новые технологии меняют высшее образование в бес-

прецедентных масштабах, поэтому, чтобы завоевать устой-
чивое конкурентное преимущество на современном рынке 
труда, образовательные сообщества пытаются найти эффек-
тивные способы решения возникающих проблем путём оп-
тимизации процесса обучения. 

Цель настоящей статьи — поделиться опытом работы 
с возникающими трудностями в процессе подготовки буду-
щих переводчиков по учебной дисциплине “Практический 
курс устного перевода”. Одной из задач этого предмета яв-
ляется развитие у будущих лингвистов-переводчиков спо-
собности пользоваться техникой и приёмами устного после-
довательного перевода, а также выполнять устный перевод 
высокого качества в условиях осуществления информацион-
ного обмена, полноценной передачи речевого сообщения 
любого характера в области международной, общественной, 
научной и культурной жизни.

На учебных занятиях по предмету “Практический курс 
устного перевода” особую сложность для студентов представ-
ляет аудирование в видеолентах новостей аутентичных тек-
стов на иностранном языке с последующей передачей содер-
жания речевого сообщения на русском языке. Трудности 
восприятия новостных лент усложняются отсутствием необ-
ходимых фоновых знаний по географии, политике, истории, 
культуре. Следовательно, появляется узкая интерпретация 
фактов без привязки к стране, её культуре, историческим 
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корням рассматриваемых событий. Мы видим причину этой 
проблемы в узком кругозоре современных студентов, в низ-
ком уровне знаний по географии, всеобщей истории, слабую 
заинтересованность в понимании политической и междуна-
родной ситуации. Студенты поколения ЕГЭ мало читают, они 
косноязычны и нелюбопытны.

В процессе систематической работы с лентами новостей 
студенты не только знакомятся с лексикой специальной те-
матики, развивают практические навыки устного перевода, 
но и расширяют свои фоновые знания, которые так необхо-
димы будущему лингвисту-переводчику.

Ключевые слова: ленты новостей, процесс обучения 
переводу, устный перевод, фоновые знания, межкультурная 
коммуникация 

Мы живём в эпоху перемен. Это касается всех сфер жиз-
ни. Новые информационные технологии меняют высшее 
образование в беспрецедентных масштабах, поэтому, чтобы 
завоевать устойчивое конкурентное преимущество на совре-
менном рынке труда, образовательные сообщества пытают-
ся найти эффективные способы решения возникающих про-
блем путём оптимизации процесса обучения [Образ 2019]. 

Цель настоящей статьи — поделиться опытом работы 
с возникающими трудностями в процессе подготовки буду-
щих переводчиков по учебной дисциплине “Практический 
курс устного перевода”.

Одной из задач этого предмета является развитие у бу-
дущих лингвистов-переводчиков способности пользоваться 
техникой и приёмами устного последовательного перевода, 
а также выполнять устный перевод высокого качества в ус-
ловиях осуществления информационного обмена, полно-
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ценной передачи речевого сообщения любого характера 
в области международной, общественной, научной и куль-
турной жизни.

На учебных занятиях по предмету “Практический курс 
устного перевода” особую сложность для студентов представ-
ляет аудирование в видеолентах новостей аутентичных тек-
стов на иностранном языке с последующей передачей содер-
жания речевого сообщения на русском языке. 

Трудности восприятия новостных лент усложняются от-
сутствием необходимых фоновых знаний по географии, по-
литике, истории, культуре. Следовательно, появляется узкая 
интерпретация фактов без привязки к стране, её культуре, 
историческим корням рассматриваемых событий. И как ре-
зультат — ошибочный перевод. Мы видим причину этой про-
блемы в узком кругозоре современных студентов, в низком 
уровне знаний по географии, всеобщей истории, слабую за-
интересованность в понимании политической и междуна-
родной ситуации. Студенты поколения ЕГЭ мало читают, они 
косноязычны и нелюбопытны.

Чтобы изменить эту негативную тенденцию, нами была 
разработана и апробирована методика работы с лентами но-
востей ведущих мировых газет и информационных телека-
налов. Работа начинается ещё на первом курсе в рамках 
предмета “Профессиональный тренинг переводчика”, где мы 
занимаемся формированием так называемых страноведче-
ских фоновых знаний, отсутствие или слабое владение кото-
рыми являются одним из источников переводческих труд-
ностей. Об этом мы подробно рассказывали в нашей статье 
[Барынкина 2017]. 

На втором курсе с первых учебных занятий по предмету 
“Практический курс устного перевода” мы вводим задание 
по переводу главных новостей ведущих мировых информа-
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ционных телеканалов (RT, BBC News, CNN, Fox News, Euronews, 
DW TV, France 24, Al Jazeera и др.). Группа разбивается на ми-
крогруппы сменного состава (2–3 человека). Каждая микро-
группа получает свой новостной блок из пяти предложенных. 
Это: Politics, Business, Environment, Culture, Sport. Работа над 
каждым блоком идёт по определённому алгоритму. Студен-
ты дома подбирают актуальные новости длительностью 
1–1,5 минуты, просматривают, разбирают скрипт, выписы-
вают незнакомую лексику с переводом и транскрипцией. За-
тем ищут информацию, чтобы восполнить информационные 
пробелы. Это может быть материал о какой-то стране, пар-
тии, движении, выдающейся личности, знаменательном со-
бытии и т. д. 

На занятии каждая микрогруппа представляет свой но-
востной блок в следующей последовательности. Сначала сту-
денты знакомят группу с названием сообщения и вводят 
новую лексику, уделяя особое внимание произношению 
трудных слов. Незнакомые слова и выражения записывают-
ся. Затем восполняются информационные пробелы, которые 
встречаются в данной видеоновости. Когда все языковые 
и информационные трудности сняты, студенты готовы 
к просмотру видео. Обычно достаточно одного раза, чтобы 
не только понять содержание, но и запомнить так называе-
мую прецизионную лексику: географические объекты, име-
на, должности, даты, цифровую информацию.

После просмотра желающие перевести выполняют уст-
ный последовательный перевод видеоновости. Легче тем 
студентам, которые следят за последними событиями, инте-
ресуются не только политикой, но и другими сферами жизни. 
В первом семестре студенты ничего не записывают, полага-
ются только на память. Это важный момент, так как в про-
цессе восприятия и переработки информации, происходит 
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Рисунок 1. Список новой лексики и карта по теме “Politics”
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ещё и работа над развитием памяти. Во втором семестре 
второго курса мы знакомим студентов с основами скоропи-
си и разрешаем им пользоваться универсальной переводче-
ской скорописью (УПС), чтобы сделать перевод более пол-
ным, быстрым и наиболее приемлемым по форме. 

На рис. 1–3 мы приводим пример работы с блоком ново-
стей, которые вызывают больше всего трудностей у студен-
тов. Это раздел “Politics”.

 

Рисунок 2. Информационные пробелы по теме “Politics”

Рисунок 3. Скриншот видеоновости по теме “Politics”
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В процессе систематической работы с лентами новостей 
студенты не только знакомятся с лексикой специальной те-
матики, развивают практические навыки устного перевода, 
тренируют память, но и расширяют свои фоновые знания, 
которые являются неотъемлемым компонентом в процессе 
обучения переводу и так необходимы будущему лингви-
сту-переводчику.
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Abstract
New technologies are changing higher education at an un-

precedented scale, therefore, in order to gain a sustainable com-
petitive advantage in the modern labour market, educational 
communities are trying to find effective ways to solve emerging 
problems by optimizing the learning process.

The purpose of this article is to share the experience of work-
ing with emerging difficulties in the process of training future 
translators in the academic discipline “Practical Interpretation 
Course”.

One of the objectives of this subject is to develop the ability 
of future linguists-translators to use the techniques of consecu-
tive interpretation, as well as to perform high-quality interpre-
tation in conditions of information exchange, the full transmis-
sion of a speech message of any nature in the field of interna-
tional, social, scientific, and cultural life.
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During the training sessions on the subject “Practical Inter-
pretation Course”, it is especially difficult for students to listen 
to authentic texts in a foreign language in videotapes of news, 
followed by the transmission of the content of a speech message 
in Russian.

Difficulties in the perception of newswires are complicated 
by the lack of necessary background knowledge in geography, 
politics, history, and culture. Consequently, a narrow interpreta-
tion of the facts appears without reference to the country, its 
culture, the historical roots of the events in question. And as a 
result — an erroneous translation.

We see the reason for this problem in the narrow horizons of 
modern students, in the low level of knowledge in geography, 
general history, and weak interest in understanding the political 
and international situation. Students of the USE generation do 
not read much; they are tongue-tied and inquisitive.

In the process of systematic work with newswires, students 
not only get acquainted with the vocabulary of special topics, 
develop practical interpreting skills, but also expand their back-
ground knowledge, which is so necessary for a future lin-
guist-translator.

Keywords: newswires, translation learning process, inter-
pretation, background knowledge, cross-cultural communication.
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Аннотация
Статья посвящена проблеме восполнения лакунарности 

при передаче этномаркированной лексики средствами пе-
реводящих языков. Сложность при переводе лингвистиче-
ских лакун заключается в необходимости не только пере-
дать предметное значение, но и сохранить оценочность, 
национальный колорит. Основная цель исследования состо-
ит в определении и описании особенностей интерпретации 
и перевода этноокрашенных онимных единиц. Актуаль-
ность исследования обусловлена важностью обеспечения 
межъязыкового и межкультурного общения, предполагаю-
щего перенос лакун из текста на исходном языке в текст на 
переводящем языке в ситуации отсутствия переводческой 
традиции и унифицированного подхода к переводу осетин-
ской безэквивалентной лексики. Предметом исследования 
являются способы перевода, предполагающие компенса-
торные и экспланаторные приёмы передачи этноспеци-
фичных осетинских онимов средствами русского языка. 
Анализ текстовых фрагментов показал, что этноспецифич-
ная онимная лексика (теонимы и мифонимы), реализуемая 
в текстах, является безэквивалентной и передается разны-
ми способами, базовыми из которых являются заполнение 
и компенсация.

Ключевые слова: лакунарность, этномаркированные 
онимы, безэквивалентная лексика, способы перевода.
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Лингвистические и культурологические лакуны и их раз-
новидности представляют наибольшую сложность в перево-
де, особенно, если в принимающей культуре нет языковой 
единицы, отражающей схожее понятие или явление. Воспри-
ятие сквозь призму своей культуры приводит к проблемам 
непонимания специфики инокультурного текста в процессе 
перевода [Антипов и др. 1989: 84].

Термин “лакуна”, определяемый как языковое явление, 
которое наблюдается всякий раз, когда языковой единице 
в одном языке невозможно найти соответствие в другом язы-
ке, был введён в употребление французскими учёными 
Ж. П. Вине, Ж. Дарбельне, А. Мальбланом (конец 1950-х — на-
чало 1960-х гг.) [Vinay, Darbelnet 1958, 1995; Malblanc 1961].

Лакуны, по определению Л. С. Бархударова, это единицы 
словарного состава одного из сопоставляемых языков, кото-
рым не может быть найдено соответствий в переводящем 
языке [Бархударов 1975: 95]. Адаптация и транспонирование 
ценностных элементов, фрагментов языковой картины мира 
одной лингвокультурной общности при восприятии данного 
опыта носителями иной общности, сводится к восполнению, 
или элиминированию разного рода лакун [Сорокин 1988: 10].

Устранение, восполнение или элиминирование лакун 
предполагает два способа — заполнение и компенсацию. За-
полнение лакун — это процесс раскрытия смысла языковой 
единицы, относящейся к незнакомой для принимающей сто-
роны культуре. Компенсация состоит в снятии националь-
но-специфических барьеров в ситуации контакта культур, 
это означает, что для понимания реципиентом фрагмента 
чужой культуры в текст вводится, в том или ином виде, эт-
носпецифичный элемент принимающей культуры, что об-
легчает в некотором роде понимание реципиентом инокуль-
турного текста, но, в то же время, приводит к утрате нацио-
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нальной маркированности передающей культуры [Сорокин 
1988: 11].

Исследование выполнено в русле теории перевода и меж-
культурной коммуникации, затрагивает проблемы сохране-
ния этноспецифических характеристик исходного текста при 
передаче его средствами переводящего языка. Переводче-
ская лакунарность исследуется на материале этноспецифи-
ческих осетинских теонимов и мифонимов, объективиро-
ванных в текстах общественно-политической направленно-
сти. Материал исследования представлен примерами, из-
влечёнными методом сплошной выборки из материалов 
сайтов государственных ведомств Южной Осетии, в частно-
сти, официальных сайтов Президента и МИД РЮО.

Цель исследования состоит в выявлении и описании спе-
цифики интерпретации и перевода этномаркированных 
онимов в исходном языке (далее — ИЯ), которым нет соот-
ветствий в переводящем языке (далее — ПЯ). Задачи иссле-
дования включают: рассмотрение способов достижения эк-
вивалентности при переводе этномаркированных онимов; 
анализ переводческих решений, выявленных в текстовых 
фрагментах, извлечённых методом сплошной выборки из 
текстовых фрагментов (153 фрагмента / 162 репрезентации). 
Актуальность исследования обусловлена значимостью обе-
спечения эффективного межъязыкового и межкультурного 
общения, предполагающего перенос лакун из текста на ИЯ 
в текст на ПЯ.

Осетинский сакральный ономастикон тесно связан с тра-
диционными религиозными воззрениями, народными ве-
рованиями, ритуалами, обрядностью, характеризующими 
кавказское общество. Верования осетин отмечены сочетани-
ем древнеиранских и кавказских признаков. Динамичное 
распространение в средние века христианства не изменило 
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и не уничтожило все первобытные религиозные культы, но 
наложило отпечаток, проявившийся, к примеру, в том, что 
языческим божествам давались христианские имена, кото-
рые сохранились в осетинской лингвокультуре по наши дни 
[Калоев 1971: 236]. Югоосетинская общественно-политиче-
ская коммуникация носит ярко выраженный ритуальный 
характер, и служит подтверждением индекса этнической 
принадлежности, выявляя и обосновывая комплекс мораль-
ных, духовных, культурных ценностей. Обрядовая теоним-
ная лексика сопровождает политические действия, под-
тверждая значимость акта общественно-политической ком-
муникации. Все выявленные фрагменты текстов содержат 
ритуальные обращения к Богу, благопожелания и молитвы.

Посольство РЮО в РФ направило поздравление МИД РЮО 
по случаю празднования Дня Святого Георгия. <…> мы сегод
ня обращаемся к Святому Уастырджи — покровителю муж-
чин, путников, защитнику слабых и обездоленных, и возно
сим молитвы о благополучии наших близких, о благе нашей 
Родины. Пусть Святой Георгий укрепит нашу веру в правиль
ности нашего пути, поможет преодолеть преграды, добиться 
процветания и успеха каждому из нас. [Поздравление Посоль-
ства Республики Южная Осетия в Российской Федерации Ми-
нистерству иностранных дел Республики Южная Осетия по 
случаю празднования Дня Святого Георгия. Официальный 
сайт Министерства иностранных дел Республики Южная Осе-
тия. https://mfa.rsogov.org/ru/node/482, 21.11.2011].

Переводческий анализ данного фрагмента показывает, 
что Сыгъдæг Уастырджи ‘Святой Уастырджи’ в ИЯ передан 
средствами русского языка полукалькой (дескриптор Сыгъдæг 
+ теоним Уастырджи, имя главного божества в пантеоне осе-
тинских святых передано способами транслитерации и транс-
крипции). Приёмы транспозиции и компенсации использо-
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ваны для восполнения лакуны при передаче традиционного 
имени осетинского божества Уастырджи средствами русского 
языка, которое в ряде случаев заменяется христианско-кано-
ническим соответствием Святой Георгий. Транспонирование 
теонима Уастырджи сопровождается приёмом заполнения 
лакуны через экспликацию, пояснение функций, приписыва-
емых данному божеству (<…> Святой Уастырджи — покро
витель мужчин, путников, защитник слабых и обездоленных 
<…>).

Сегодня в Осетии <…> отмечают Успение пресвятой Бого
родицы и Приснодевы Марии — Майрæм куадзæн [В Осетии от-
мечают Успение Пресвятой Богородицы — Майрæмы куадзæн. 
Официальный сайт Администрации Президента Республики 
Южная Осетия. https://south-ossetia.info/v-osetii-otmechayut- 
majraem-kuadzaen/, 28.08.2020]. В данном фрагменте название 
праздника Успение Пресвятой Богородицы, реализуется на-
ряду с осетинским теонимом Майрæмкуадзæн (Майрам ‘Ма-
рия’+ куадзæн ‘пасха’ — номинация наиболее значимого для 
осетин праздника) [Дзадзиев 1994: 78].

В качестве способа перевода использована транспози-
ция — агиогеортоним Успение Пресвятой Богородицы пере-
ведён средствами осетинского языка как Майрæмкуадзæн — 
регулярное осетинское соответствие русскому агиогеорто-
ниму Успение Пресвятой Богородицы. Интересно отметить, 
что лексема куадзæн средствами русского языка может быть 
переведена и как ‘пасха’ (комбæттæн / комахсæн. Куадзæн — 
этим. из ком ‘рот’ + уадзæн ‘отпускание’ иначе — ‘разговенье’ 
[Абаев 1958: 604]. Комбæттæн — досл. ‘завязывание рта’ (ком 
‘рот’ + бæттæн ‘завязывание’), или иначе — ‘заговенье’.

Выводы. Лакунарность, понимаемая в широком смысле, 
это этномаркированность и национальная специфика сопо-
ставляемых языков и культур. В узком смысле лакуна озна-
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чает отсутствие лексического, лексико-грамматического, 
фразеологического соответствия в ПЯ.

Осетинский сакральный ономастикон составляют две 
микросистемы: 1) каноническая, православно-христианская; 
2) традиционно-обрядовая, объединяющая элементы как 
архаики, язычества и христианских верований.

Переводческий анализ текстовых фрагментов показал, 
что базовыми способами перевода, призванными воспол-
нить отсутствие в ПЯ теонимных соответствий, являются 
восполнение, экспликация, компенсация.
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Abstract
The article deals with the problem of filling gaps in transla-

tion of ethno specific vocabulary by means of target languages 
with the major difficulty being the need not only to convey the 
denotative meaning, but also to preserve evaluative implication 
and national specificity. The main objective of the study is to 
determine and describe the principles of translation of ethnical-
ly colored onymic units. The topicality of the study is due to the 
importance of ensuring interlingual and intercultural communi-
cation, which involves elimination of lacunae in the target lan-
guage, especially given there is no translation tradition and a 
unified approach to the translation of Ossetian non-equivalent 
vocabulary. The subject of the study is translation methods that 
involve compensatory and explanatory methods of transmitting 
ethno specific Ossetian onyms into the Russian language. Anal-
ysis of the text fragments showed that ethno-specific onymic 
vocabulary (the onyms and mythonyms), implemented in the 
texts, is non-equivalent and is translated in different ways, the 
basic of which are filling and compensation.

Keywords: ethnically marked onyms, lacunarity, non-equiv-
alent vocabulary, translation methods.
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Аннотация
Если рассматривать перевод как специфический вид ре-

чевой деятельности, то правомерно предположить, что для 
формирования переводческих навыков может привлекаться 
материал первого иностранного языка. В статье рассматри-
вается дидактический потенциал такого подхода на приме-
ре конкретных заданий для студентов-богемистов. Введение 
английского языка в традиционный славяно-славянский 
контекст позволяет частично избежать интерференции со 
стороны родного языка и расширяет возможности для поло-
жительного переноса со стороны первого иностранного язы-
ка, включая разные способы перевода и оценку эффектив-
ности отдельных переводческих приёмов на практике. Ис-
пользуемые при анализе материалы повышают мотивацию 
студентов и играют фасилитационную роль в процессе осво-
ения чешского языка как второго иностранного.

Ключевые слова: дидактика, перевод, речевая деятель-
ность, второй иностранный язык, чешский язык, интерфе-
ренция.

Традиционно в качестве вторых иностранных языков 
выступают французский, немецкий и испанский, поскольку 
считается, что “другие европейские языки, например, ита-
льянский или португальский, шведский, голландский, чеш-
ский и т. д. вряд ли следует преподавать в качестве второго 
в неязыковом институте, по крайней мере, в рамках учебно-
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го плана, по той причине, что мал шанс найти работу, где их 
знание могло бы быть применено” [Флеров 2015]. Вопреки 
этому мнению, чешский язык как второй иностранный в МГУ 
на протяжении ряда лет изучался не только на “лингвисти-
ческих” факультетах — им занимались будущие экономисты, 
политологи, журналисты, историки и культурологи. Несмо-
тря на то, что для не-филологов особую значимость имеет 
умение работать с текстами по специальности, программа 
второго ИЯ (бакалавриат) не включает отдельного курса по 
переводу, поскольку предполагает достижение уровня вла-
дения чешским языком В1, а Общеевропейская шкала уров-
ней владения языком (CEFR) определяет навыки перевода 
только на В2, С1 и С2. Однако “базовая переводческая ком-
петенция является важнейшим социальным навыком, кото-
рый необходимо систематически развивать, а овладение 
основами письменного и устного перевода может рассма-
триваться как „дополнительная ценность“ любого вида обу-
чения иностранному языку на среднем и продвинутом уров-
нях” [Mraček 2017: 106].

Цель нашего исследования — оценить дидактический 
потенциал привлечения английского языка (АЯ) для лучше-
го усвоения чешского языка (ЧЯ) при формировании пере-
водческих навыков студента.

Доминирующий в чешской лингводидактике коммуни-
кативный метод, не рассматривающий перевод как средство 
обучения, привёл к тому, что большинство учебников для 
иностранцев не учитывают родной язык студента, исключая 
его из процесса обучения. В России соотношение использу-
емых элементов коммуникативной и когнитивной парадигм 
обучения языку изменялось в зависимости от конкретных 
профессиональных задач, однако неизменным элементом 
оставалась опора в первую очередь на русский язык.
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Изучение близкородственного языка на начальном эта-
пе кажется менее сложным, чем освоение языков романской 
или германской группы, но со временем “похожесть” стано-
вится препятствием на пути к эффективной коммуникации, 
поскольку потенциально большой словарный запас часто не 
подкрепляется прочной грамматической базой. Контрастив-
ный подход при использовании АЯ, позволяет создать систе-
му опор на разных языковых уровнях (фонетическом, лек-
сическом, морфологическом, синтаксическом) и в дальней-
шем применяется при овладении всеми видами речевой 
деятельности. Следовательно, правомерно предположить, 
что и для формирования переводческих навыков целесоо-
бразно привлечение первого ИЯ.

Принимая во внимание свойственное поколению “зум-
меров” восприятие мира через короткие и яркие образы, по-
гружённость в англоязычный контент и привычку сканиро-
вать информацию без глубокого анализа, учебные материа-
лы необходимо отбирать с учётом нескольких параметров — 
информативность, краткость, креативность, образность, 
полезность. Опыт преподавания в различных группах позво-
ляет проанализировать формы работы с разнотипными ан-
глоязычными ресурсами и оценить эффективность их ис-
пользования на занятиях чешским языком. 

Субтитры. Эксперимент по работе с английскими субти-
трами к анимационному фильму “Od Praotce k Unii” показал, 
насколько важным для историков, культурологов и журнали-
стов является знание чешских реалий и умение адекватно пе-
редать их на родной язык, а также стал для студентов допол-
нительной мотивацией к обсуждению лингвокультурологиче-
ского аспекта перевода: а) перевод антропонимов и топони-
мов — Pokus Jiříka z Poděbrad o jednotnou Evropu přichází bohužel 
trochu brzy / The efforts of George of Poděbrady to unite Europe were 
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unfortunately rather premature; б) точная передача авторской 
интенции — Samá válka, samá válka. / War and nothing but war; в) 
средства выражения юмора и иронии — To byl zmatek, co? Teď 
už by to snad ale mohlo vydržet / What a bedlam! But now it could last.

При обсуждении соответствия английских субтитров 
чешскому закадровому тексту все участники дискуссии от-
метили “бесполезность” дополнительных русских титров при 
отсутствии фоновых знаний, однако проявили интерес к раз-
ным классификациям приёмов, используемых для перевода 
реалий в русском и чешском языках, попытавшись приме-
нить их на практике в поисках лучшего варианта.

Блог. Наглядным примером может служить известная 
колонка Регины Бретт о жизненных уроках [https://www.
reginabrett.com/life-lessons-blog] с широко распространён-
ным в  сети чешским [https://moje-pravdy.cz/napsano-
devadesatiletou/] и русским [https://fit4brain.com/5480] пере-
водом. Сопоставление параллельных текстов (оригинально-
го АЯ и переводных ЧЯ, РЯ) даёт возможность решать задачи, 
направленные на развитие у студентов как лингвистической 
компетенции (семантической, синтаксической, прагматиче-
ской), так и soft skills: 

 — появляется интерес к структуре языка и внимание к ню-
ансам, которые ранее оставались незамеченными Life is 
too short to waste time hating anyone. / Život je příliš krátký 
na to, abychom marnili čas nenávistí ke komukoliv. / Жизнь 
слишком коротка, чтобы тратить её на ненависть;

 — происходит обогащение лексического запаса и при этом 
возникают вопросы о “правильности” перевода — Your 
job won’t take care of you when you are sick. Your friends and 
parents will. Stay in touch. / Tvoje práce se o tebe nepostará 
když budeš nemocen. Tvoji přátelé a rodiče ano.Udržuj s nimi 
kontakt. / Работа не позаботится о тебе, когда ты боле



516

Магия ИННО | Том 6, № 2

ешь. Это сделают твои друзья и родители. Береги эти 
отношения;

 — совершенствуются навыки эффективной коммуникации 
при обсуждении таких понятий как а) адекватный пере-
вод — Believe in miracles. / Věřte na zázraky. / Верь в чуде
са; б) переводческие неточности — Your children get only 
one childhood. / Tvoje děti dostanou jenom jedno dětství. / 
У твоих детей есть только одно будущее; в) стилистиче-
ские погрешности — Life isn’t tied with a bow, but it’s still 
a gift. / Život není svázán mašlí, ale je to pořád dar. / Жизнь 
хоть и не повязана бантиком, но всё же подарок; г) меж-
культурные различия — If a relationship has to be a secret, 
you shouldn’t be in it. / Jestliže vztah musí být tajný, neměli 
byste v něm být. / Если отношения должны быть тайными, 
тебе не стоит в этом участвовать — анализируя раз-
ные версии перевода, студенты проявляют креативность 
и критическое мышление.
Реклама. Интересный материал представляют англоя-

зычные рекламные слоганы международных брендов, по-
скольку в процессе адаптации рекламного контента для кон-
кретной страны необходимо учитывать культурные и язы-
ковые реалии региона. Варианты использования английского 
языка в рекламе без локализации, как Just Do It! от Найк 
(Nike) или Simply clever от Шкода (Škoda) специально не рас-
сматриваются.

Упражнения на распознавание в чешском тексте широко 
известной рекламы и последующее сопоставление с русской 
версией позволяют не только оценить степень адаптации, но 
и детально проанализировать языковые средства, использу-
емые для привлечения целевой аудитории с иным ментали-
тетом. Ср.: It’s Finger Lickin’ Good! — Proklatě dobré kuře / Так 
вкусно, что пальчики оближешь; I am what I am — Vypadáš 
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skvěle. Citíš se skvěle / Я — это я; Freedom From Thirst — Image 
je na nic. Následuj instinkt / Имидж ничто, жажда — всё. Не дай 
себе засохнуть.

Сопоставление способов выражения смысла стимулирует 
когнитивные процессы и позволяет использовать параллель-
ные тексты и в случаях креативного перевода рекламных сло-
ганов, и для тренировочных упражнений с элементами обрат-
ного перевода: студенты получают мини-тексты на англий-
ском и русском языках и пытаются синтезировать чешский 
текст, который мог бы быть оригиналом для этих переводов. 
В этом случае привлечение АЯ наряду с РЯ помогает избежать 
чрезмерного влияния близкородственного языка и концен-
трирует внимание студентов на ЧЯ, активизируя полученные 
ранее знания о сходствах и различиях всех трёх языков.

Концепция плюрилингвизма обосновывает необходи-
мость использования в учебном процессе двух (и более) язы-
ков, поскольку это развивает когнитивные способности и по-
могает освоению других учебных предметов. Привлечение 
англоязычных материалов при обучении чешскому языку 
как второму иностранному позволяет решить ряд задач:

 — дидактических — диверсификация форм учебной дея-
тельности, реализация проблемного подхода, повыше-
ние уровня познавательной мотивации;

 — лингвистических — создание дополнительных опор для 
автоматизации лексико-грамматических навыков, сопо-
ставление и анализ синтаксических конструкций, преду-
преждение интерференции со стороны родного языка 
и расширение возможностей для положительного пере-
носа со стороны первого иностранного языка; 

 — переводческих — осознание значимости функциональ-
ной эквивалентности, а не лингвистического сходства, 
возможность использования “упражнений на перевод” 
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для развития навыков устной речи, активизация полу-
ченных ранее переводческих навыков на материале дру-
гого иностранного языка.
При обсуждении сходств и различий в восприятии дей-

ствительности носителями разных языков использование анг-
лийского языка в традиционном учебном славяно-славянском 
контексте формирует осознанное понимание феномена сла-
вянства и славянской идентичности, что особенно важно в эпо-
ху глобализации, когда “главная опасность — это нивелирова-
ние национальных культур, превращение их в некий усред-
нённый общечеловеческий суррогат, лишённый националь-
ных особенностей видения мира” [Тер-Минасова 2007: 255].
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Аннотация
Статья посвящена изучению когнитивного аспекта стра-

тегий перевода юмора в кино на материале англоязычной 
версии полнометражного фильма “Пиксели” и его дублиро-
ванных версий на русском и турецком языках. Предметом 
исследования выступают стратегии перевода юмора фильма 

“Пиксели” на русский и турецкий языки. На основе таких ме-
тодов исследования, как сравнительный анализ, контент-а-
нализ, квантитативный анализ, проиллюстрированы приме-
ры перевода вербального юмора на русский и турецкий язы-
ки. Цель статьи: проанализировать когнитивную составля-
ющую при переводе реплик с содержанием юмора на русский 
и турецкий языки. Результатом исследования является вы-
явление универсальных стратегий перевода юмора комедий-
ного фильма, где в русскоязычном дубляже главную роль 
играет адаптация культурного, фонетического и лексическо-
го характера, а для турецкоязычного дубляжа характерна 
тенденция дословного перевода. Полученные результаты 
вносят вклад в изучение теории и практики аудиовизуаль-
ного перевода, теории и практики перевода, а также стили-
стики языка. Основные выводы вносят вклад в методическую 
базу для продолжения исследований по данной тематике. 

Ключевые слова: перевод, стратегия, адаптация, до-
словный перевод, замена, повтор. 
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Согласно замечанию турецкого исследователя Элиф Таш-
дан, в научной сфере перевод не ограничивается простым 
переводом с одного языка на другой, это социальный процесс, 
находящийся под влиянием многочисленных культурных 
факторов, а также таких акторов, как авторы, переводчики, 
редакторы, издатели и читатели [Tuğçe Elif Taşdan 2018: 2]. 

Отметим, что вопрос об универсальных моделях и стра-
тегиях перевода юмора в аудиовизуальном материале оста-
ётся открытым по сей день. Необходимость в новых иссле-
дованиях в сфере перевода аудиовизуального контента вы-
сказывает и другой турецкий исследователь Бильге Метин 
Чекин. По его мнению, развитие технологий усилило значе-
ние аудиовизуального перевода, сделав его важной частью 
переводоведения [Bilge Metin Tekin 2019: 343]. 

В современной науке перевод рассматривается как вос-
создание определённой когнитивной модели. Наряду с по-
ниманием и передачей содержания, важно осмыслить 
и оценить задуманное автором. Выбирая удобный способ 
выстраивания смысловой составляющей текста с понима-
нием идеи и темы, единства структуры и семантики его 
содержания, с одной стороны, а также учитывая идеи мно-
жественности интерпретации на этапе восприятия и по-
следующей вербализации, мы обращаемся к когнитивным 
стратегиям при решении переводческой задачи [Зыкова 
2014: 19].

Под когнитивными стратегиями в переводческом про-
цессе понимаются способы интерпретации, адаптации по-
лученных знаний в контексте области перевода [Зыкова 2014: 
19–20]. Изучая проблему когнитивной составляющей языко-
вой личности переводчика, исследователь И. Н.  Ремхе 
утверждает, что когнитивное моделирование помогает рас-
крыть имплицитные когнитивные процессы, подчиняющи-
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еся общему принципу организации и структурирования 
мира человеческим сознанием. Когнитивная модель перево-
да, имеет объяснительный характер, позволяющий раскрыть 

“архитектуру” и действие когнитивных механизмов перевод-
чика [Ремхе 2011: 264]. 

Вслед за П. М. Шепелевой мы также склонны полагать, 
что при переходе из одной культуры в другую шутки, вызы-
вающие смех в одной, могут потерять остроту в другой, что 
является следствием разницы менталитетов. В этом заклю-
чается субъективность юмора. В связи с этим, задачей пере-
водчика является сохранение смысла без вреда исходному, 
а также передача юмористической составляющей таким об-
разом, чтобы не вызвать недоумения у представителей при-
нимающей культуры [Шепелева 2013: 6]. 

В Толковом словаре русского языка под редакцией 
Д. Ушакова, под юмором понимается, во-первых, “незлоби-
вая насмешка, добродушный смех; проникнутое таким на-
строением отношение к чему-нибудь (к чьим-нибудь недо-
статкам, слабостям, к злоключениям и т. п.); во-вторых, со-
вокупность литературных (или вообще художественных) 
произведений, проникнутых таким отношением к действи-
тельности” [Толковый словарь Ушакова].

Англоязычная дефиниция юмора гласит, что, во-первых, 
это значит быть весёлым; то, что заставляет человека сме-
яться; во-вторых, чувство юмора; в-третьих, настроение [Хо-
кинс, Делаханти, Макдональд 2008: 227].

На турецком языке слово юмор обозначается понятием 
‘mizah’ арабского происхождения. Под юмором понимается 
шутка с целью рассмешить кого-то в неожиданный мо-
мент, или смех. [Mizah Ne Demek, TDK Sözlük Anlamı Nedir? 
Mizah https://www.cnnturk.com/kultur-sanat/mizah-ne-demek-
tdk-sozluk-anlami-nedir-mizah-yapmak-ne-demek].
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Как отмечает А. Козуляев, любое визуальное произведе-
ние как целое представляет собой диалог между автором 
и зрителем, будучи сложной многоуровневой коммуника-
тивной ситуацией между ними [Козуляев 2015: 13].

В научном обиходе достаточно большое количество клас-
сификаций стратегий перевода. В контексте нашего иссле-
дования мы остановимся лишь на классификации стратегий 
перевода применительно к аудиовизуальному контенту, 
предложенной А. С. Маник и А. В. Красновой. Ими выделены 
следующие стратегии:
1. Культурная адаптация  — передача единицы юмора 

с адаптацией культурной составляющей к языку пере-
вода. 

2. Замена — замена одного способа выражения юмора дру-
гим. 

3. Компенсация — замена единицы юмора в одной части 
текста единицей юмора в другой части текста. 

4. Дословный перевод — перевод единицы юмора слово 
в слово. 

5. Опущение — опущение единицы юмора [Маник, Крас-
нова 2021: 117].
Рассмотрим особенности перевода юмористической со-

ставляющей на примере полнометражного фильма “Пиксе-
ли”. 

Для анализа использован англоязычный скрипт фильма, 
русско- и турецкоязычный дубляж. Исходя из нашего мате-
риала исследования, с опорой на вышеупомянутую класси-
фикацию, мы выявили следующие переводческие стратегии:
1. Адаптация. В нашем случае мы склонны разграничивать 

культурную, фонетическую, фразеологическую, аллю-
зивную и сленговую адаптацию.

2. Игра слов — перевод с помощью каламбура.
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3. Дословный перевод — случаи, где реплика с юмористиче-
ской составляющей переведена буквально с сохранением 
смысла оригинала.
Рассмотрим примеры. 
Оригинал: Hello. I’m a nerd from the Nerd Brigade. Here to 

nerd out on all your audio and visual needs.
Описание ситуации. Эпизод, где Сэм приходит в дом 

Виолет устанавливать технику и произносит заученную фра-
зу при входе в дом. 

Русскоязычный дубляж (далее — РД). Привет, я ботан 
из “Службы ботанов”. Я отботаню все ваши аудио- и видео
устройства.

Турецкоязычный дубляж (далее — ТД). Merhaba. Ben 
ezikler tugayından bir eziğim. Bütün görsel ve işitsel ihtiyaçlarınızı 
halletmeye geldim.

В данном примере видим весьма удачный дословный 
перевод и в русскоязычном дубляже, и частично дословный 
в турецкоязычном, где заложенная в оригинале омонимия 
сохранилась. Путём обыгрывания слова “ботан” в русско-
язычном переводе удалось сохранить омонимию и заложен-
ный оригинальный смысл. В турецкоязычной версии во вто-
рой реплике слова ezik (‘ботан’) уже нет, там звучит глагол 
‘halletmek’, что в переводе означает ‘наладить’. 

В ряде случаев замена не всегда может помочь сохранить 
оригинальный смысл. 

Оригинал. — You didn’t even brush your teeth this morning.
— I ate a Tic Tac!
Описание ситуации. Эпизод, когда Сэм попытался по-

целовать Виолет. Потом они оба вышли из гардеробной. Сэму 
поступил звонок, и он поехал в Белый дом.

РД. — Вы даже сегодня не почистили зубы.
— Я съел тик-так.
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ТД. — Gerçekten bu sabah dişlerini fırçalamadın mı? 
— Yo, fırçaladım.
Как видно из примера, в турецкоязычном дубляже во 

второй реплике вместо слов о тик-таке, персонаж говорит, 
что почистил зубы. На наш взгляд, здесь комичность ситуа-
ции несколько исказилась. Но, с другой стороны, это можно 
объяснить с точки зрения того, что восточных мужчин харак-
теризуют чистоплотность и аккуратность. 

Следующий, не менее интересный пример представляет 
случай замены упоминания известной персоны другим име-
нем, то есть аллюзивная адаптация. 

Оригинал. Mr. President. Generals and admirals. Guys in suits. 
Zac Efron. Gandalf … and Harry Potter in the same room. Imagine that.

Описание серии. Президент попросил Сэма покинуть 
помещение.

РД. Простите все. Я тогда… Господин президент. Генера
лы, адмиралы. Парни в костюмах. Джастин Бибер. Гендальф.. 
и Гарри Поттер в одной комнате. Невероятно.

ТД. Sayın Başkan, generaller ve amiraller, takım elbiseli 
adamlara… Zac Efron. Gandalf ve Harry Potter aynı odadalar, 
düşünsenize. 

В русскоязычном дубляже наблюдаем замену имени ак-
тёра Зака Эфрона на Джастина Бибера. Объяснить, конечно, 
данную замену довольно сложно, поскольку обе персоны из-
вестны российскому зрителю. В турецкоязычном переводе, 
оригинальное имя сохранилось.

Следует заметить, что приём культурной адаптации наи-
более часто встречается в русскоязычном дубляже, в то время 
как турецкоязычные переводчики склонны сохранять ори-
гинал. 

Оригинал. That was some twisted PinocchioGeppetto stuff 
right there.
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Описание ситуации. В эпизоде Сэм Бреннер озвучива-
ет свою реакцию, когда видит, что Пакмэн укусил своего со-
здателя профессора Иватани. 

РД. Посадил дед репку, она выросла большая-пребольшая 
и решила его сожрать.

ТД. Az önce gördüğümüz korkunç bir Pinokyo-Gepetto olayıydı.
Как видим, в оригинале упоминается Пиноккио и Дже-

петто. В Urban Dictionary упоминается факт, что Джеппет-
то — это забавный намек на слово “педофил”. Отсылка на 
историю о Пиноккио, где Джеппетто изготавливает дере-
вянного мальчика и танцует с ним [Urban dictionary]. Сэм 
в фильме использует эту историю, чтобы пошутить над Ива-
тани. То есть суть в том, что созданное пытается навредить 
создателю. В русскоязычным дубляже переводчики сочли 
нужным заменить историю Пиноккио на историю о репке, 
сохраняя комичность шутки словами о том, что репка ре-
шила “сожрать” деда, который её посадил. История о репке 
на слуху практически у  каждого российского зрителя. 
И вряд ли российский зритель знает шутку, основанную на 
истории Пиноккио. В данном примере видим, что в процес-
се перевода одна аллюзия заменена на другую. В турецко-
язычном дубляже дословный вариант перевода. Это можно 
объяснить отсутствием в турецкой культуре персонажа по-
добного рода. 

Оригинал. So like, I guess they just leave, me here.
Описание ситуации. Ладлоу Ламонсофф не в силах 

встать после обморока, который случился вследствие напа-
дения Пакмэна на него.

РД. Наверно, они решили, что я копыта откинул.
ТД. Beni burada bırakıyorlar galiba.
Как видим, оригинальная реплика звучит весьма просто. 

Русскоязычный дубляж, в свою очередь, обошёлся исполь-
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зованием грубого просторечия ‘откинуть копыта’, что оз-
начает умереть. В турецкоязычной версии звучит дослов-
ный перевод с добавлением наречия galiba — ‘наверное, 
похоже’. 

Случаи опущения единицы юмора в нашем материале 
встречались достаточно редко.

Оригинал. Mr. President, may I have a light cannon? Don’t 
tell anyone I killed a smurf.

Описание ситуации. Виолет убивает смурфика. 
РД. Господин президент, можно мне пушку? Никому ни сло

ва об этом.
ТД. Sayın başkan, ışık topunu alabilir miyim? Bir Şirin 

öldürdüğümü kimseye söylemeyin.
В русскоязычной версии упоминание смурфика отсут-

ствует, хотя российский зритель знаком с этим персонажем 
по фильмам, которые были в местном прокате. На наш взгляд, 
опущение данного слова несколько стёрло комичность эпи-
зода. Здесь остаётся ориентироваться только на кадр фильма. 
В свою очередь, турецкоязычные переводчики сохранили 
упоминание смурфика в переводном варианте — ‘Şirinler’.

Таким образом, исходя из результатов исследования, 
можно сделать вывод о том, что адаптация при переводе 
может рассматриваться в широком смысле, будучи реали-
зуемой с помощью эквивалентной лексики, аллюзии, игры 
слов, просторечных выражений и др. Говоря о частотности 
стратегий перевода, отметим, что в русскоязычном дубляже 
наибольшая распространённость у адаптации (29 случаев 
использования), а в турецкоязычном — у дословного пере-
вода (34 случая использования). Отметим также, что при 
переводе важно владеть знаниями не только родной куль-
туры, но и культуры страны, где выпущен переводимый 
фильм. 
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Abstract
The article studies a cognitive aspect of strategies for trans-

lating humor in movies based on the English-language version 
of the feature film “Pixels” and its dubbed versions in Russian 
and Turkish. The subject of the study is the strategies of trans-
lating the humor of the film “Pixels” into Russian and Turkish. 
Examples of translating verbal humor into Russian and Turkish 
are illustrated on the basis of such research methods as compar-
ative analysis, content analysis and quantitative analysis. The 
purpose of the article is to analyze the cognitive component 
within translation of humorous utterances into Russian and 
Turkish. The result of the study is the identification of universal 
strategies for translating the humor of a comedy film, where ad-
aptation of cultural, phonetic, and lexical character plays the 
main role in Russian dubbing, and the tendency of literal trans-
lation is characteristic of Turkish dubbing. The obtained results 
contribute to the study of the theory and practice of audiovisual 
translation, the theory and practice of translation, as well as the 
stylistics of the language. The main conclusions contribute to 
the methodological basis for continuing research on this topic.

Keywords: translation, strategy, adaptation, literal transla-
tion, replacement, repetition.
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Одушевление неодушевленного подлежащего 
как переводческая проблема  

при переводе с английского языка на русский
DOI: 10. /2949–6357.2024.GEO.1   УДК: 81’25

К. В. Гудкова

Аннотация
В статье рассматривается текстовая категория “одушев-

ление” с точки зрения перевода с английского языка на рус-
ский. Процесс перевода рассматривается как умственный 
процесс, при котором происходит передача смыcла сообще-
ния с одного языка на другой. Учитывается различие в се-
мантической упаковке шифрования информации в двух 
языках. В частности, в фокусе внимания находится категория 
одушевления подлежащего, которая присутствует и в англий-
ском, и в русском языках, но охватывает различные семан-
тические подлежащие. Описывается проведенный перевод-
ческий эксперимент и приводятся его результаты, которые 
демонстрируют необходимость учёта данной категории при 
обучении переводу. Показана связь указанной категории 
с семантической упаковкой информации и показано разли-
чие в семантической упаковке рассматриваемой категории 
в английском и русском языках. 

Ключевые слова: одушевление, дефектный текст, се-
мантическое мышление, семантическая упаковка.

В настоящее время перевод осуществляется во всех сфе-
рах человеческой деятельности. По словам А. Т. Кривоносова, 

“перевод — это межъязыковая коммуникация, переходящая 
знаковые границы и вступающая в сферу мысли… перево-
дятся не предложения, а … мысли о действительности”, пе-
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ревод — это процесс умственной переработки информации, 
представленной на иностранном языке [Кривоносов 2017: 
355–356]. Если такого умственного процесса осмысленной 
переработки представленной информации не происходит, то 
мы получаем так называемые дефектные тексты, то есть тек-
сты, которые тяжело воспринимаются носителями русского 
языка или воспринимаются либо как переведённые, либо как 
написанные носителем не русского языка, то есть не аутен-
тичные тексты. Учитывая возросшую роль машинного пере-
вода, можно говорить о массовом появлении дефектных тек-
стов, то есть текстов, которые носителями языка восприни-
маются как не естественные для русского языка.

Наши отношения с окружающей нас действительностью 
строятся таким образом, что человек членит окружающий 
мир на отдельные логические понятия и устанавливает меж-
ду этими понятиями логические связи. Но следует отметить, 
что окружающий мир во всем многообразии связей между 
его частями един для всех жителей земли. В то время как 
одни и те же представления (логические понятия) об одних 
и тех же явлениях в каждом языке выражаются по-разному, 
в зависимости от языка, то есть от семантического мышле-
ния. Логическое мышление одно, а семантическое мышление 
разное, семантически мы по-разному выражаем связи окру-
жающего нас мира [Кривоносов 2017: 343]. 

При переводе, если не происходит осмысленной перера-
ботки представленной информации, не учитываются осо-
бенности и тонкости семантического мышления, нарушает-
ся воспринимаемость переводного текста. Другими словами, 
текст воспринимается как переведённый, чужеродный. 

Не существует чётких лингвистических маркеров, кото-
рые являются показателями указанного критерия воспри-
нимаемости, и тем не менее этот критерий является одной 
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из важных характеристик текстового произведения. Порож-
дая текст, автор рассчитывает на понимание смысла текста 
реципиентом. Наличие у реципиента способности воспри-
нимать текст является необходимой составляющей смысла 
текста. Текстовая категория “воспринимаемости” связана 
с проблемой адекватности передачи смысла сообщения. 
И представляется также, что “воспринимаемость” текста свя-
зана с семантическим распределением информации, с так 
называемым семантическим мышлением. Если автор созда-
ёт текст на родном языке для получателя текста, у которого 
этот язык является родным, то семантическое мышление 
автора и получателя текста, следовательно, и семантическое 
оформление совпадают. В случае же переводного текста мы 
имеем дело с разными языками, то есть с разными семанти-
ческими кодами зашифровки и передачи информации. Се-
мантическое оформление языка перевода может отличаться 
и отличается от семантического кода языка источника, и не 
учёт этого различия в семантическом кодировании может 
приводить к дефектации текста. 

При переводе проблема дефектации текста становится 
особенно актуальной. Поскольку часто переводчики при пе-
реводе попадают под гипноз языка источника (в нашем слу-
чае английского языка) и переносят структуры исходного 
текста на текст переведённый, нарушая тем самым критерий 
воспринимаемости текста.

В процессе перевода в результате переводческих транс-
формаций создаётся текст на языке перевода. Перенос неко-
торых конструкций исходного текста приводит к созданию 
дефектных текстов на языке перевода, в нашем случае рус-
ском языке. Представляется, что можно говорить о дефект-
ном тексте, если в полученном тексте прослеживаются струк-
туры текста оригинала, которые сигнализируют о том, что 
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мы читаем переводной текст. В то же время если переводчик 
достигает эффекта аутентичного русского текста, который 
не воспринимается как переведённый текст, то перевод мож-
но считать адекватным. 

Семантическое оформление включает в себя многие па-
раметры. В данной статье рассмотрим один из таких параме-
тров, а именно одну семантическую упаковку информации, 
которую мы называем “одушевление” и которая является 
очень частотной в английском языке и, хотя и присутствует 
в русском, тем не менее является не такой частотной как в ан-
глийском. Но прежде несколько слов следует сказать о таких 
категориях как логическое мышление и семантическое мыш-
ление. Поскольку предложение можно считать логическим 
образом мысли, то в логическом мышлении, которое не зави-
сит от конкретного языка, на первом месте обычно находит-
ся субъект действия. В русском и английском языках присут-
ствует эта категория, но её языковое выражение не всегда 
совпадает, в том смысле, что в отличие от английского не все 
семантические подлежащие и не все семантические преди-
каты допускают одушевление. В английском же языке прак-
тически все семантические подлежащие могут выполнять 
определённые действия, которые характерны только для оду-
шевлённых объектов. На эту особенность языка обращают 
внимание многие переводчики в пособиях по переводу [Бре-
ус 2001; Погодин 2018; Фалалеев, Малофеева 2017].

Поскольку семантическая упаковка “одушевление” 
встречается и в русском языке (кабмин заявляет, совет ди
ректоров решил и т. п.), то по всей видимости, этим фактором 
и объясняется частотность переноса “одушевления” в пере-
водной текст. 

Для подтверждения высказанных положений был про-
ведён лингвистический переводческий эксперимент. Сту-
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дентам, обучающимся на лингвистических специальностях, 
был предложен небольшой отрывок из аутентичного текста, 
в котором все предложения построены по указанной модели. 
Никаких указаний не давалось, просто было дано задание 
перевести указанный текст на русский язык.

The park service says more than 2,200 people huddled to catch 
a glimpse of the falls on 22 February, the best day for viewing in 2019. 
The park’s website describes visitors “trampling sensitive vegeta
tion,” while “areas became littered with rubbish, and the lack of 
toilets resulted in unsanitary conditions.”

In response to the crowds, in 2020, the park service closed two 
of the ideal viewing areas, requiring everyone to walk 1.5 miles to 
the third remaining one — a step photographers call draconian [‘It’s 
a photo orgy’: is Yosemite’s rare firefall too beautiful for its own 
good? The Guardian. https://www.theguardian.com,17.02.2020].

При анализе выполненных переводов было отмечено, 
что практически во всех переводах (примерно 90%) сохраня-
лась структура английского предложения. Ниже приведён 
пример такого перевода.

‘Руководство парка утверждает, что более 2,200 стол
пилось, чтобы мельком взглянуть на водопад 22 февраля, в луч
ший день для наблюдения в 2019 году. Вебсайт парка описы-
вает посетителей, “топчущих нежную растительность”, в то 
время как “территории наполнились мусором, а недостаток 
туалетов привёл к негигиеничной обстановке”. В 2020 году 
в связи с толпами людей руководство парка закрыло 2 иде
альные обзорные площадки, заставив всех идти 1,5 мили до 
третьей оставшейся — до уступа, который фотографы назы
вают “Драконьим”’.

В других примерах перевода встречаются аналогичный 
перенос одушевления: сайт парка показывает, сайт парка 
утверждает, сайт парка пишет и т. д. При обсуждении труд-
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ностей, с которыми столкнулись переводчики, основными 
были названы лексические трудности. Никто не обратил вни-
мание на указанное построение предложений.

Затем другую группу студентов, не знакомых с исходным 
текстом, попросили прочитать переводной текст и опреде-
лить, есть ли в нем конструкции, которые воспринимаются 
как чуждые русскому языку. Часть студентов выделили струк-
туру: вебсайт описывает. Ответом на вопрос, почему эта кон-
струкция воспринимается как не соответствующая нормам 
русского языка, было указание на “одушевление”: вебсайт не 
живой, он не может совершать указанное действие. Это 
чуждая конструкция для русского носителя, мы не приписы-
ваем действия, которые могут осуществлять одушевлённые 
сущности сущностям неодушевлённым. В то время как такие 
структуры как “руководство парка утверждает” и “руковод-
ство парка закрыло” воспринимаются как соответствующие 
нормам русского языка. Такое восприятие указанных струк-
тур очевидно можно объяснить тем, что “руководство парка” 
подразумевает некую одушевлённость, поскольку представ-
ляет собой группу людей. 

Как уже отмечалось выше, при переводе текстов с анг-
лийского переводчики попадают под гипноз структур языка, 
что приводит к тому, что “одушевление” постоянно прони-
кает в русские тексты и приводит к нарушению воспринима-
емости текста, особенно если указанная конструкция встре-
чается постоянно. А в текстах на английском языке такая 
упаковка является абсолютно приемлемой и частотность ее 
нормальное явление.

Вывод, который можно сделать из полученных результа-
тов, заключается в том, что при обучении переводу необхо-
димо обращать особое внимание на такое построение ан-
глийской фразы. 
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Ещё один фактор, который показывает, что неправомер-
ное “одушевление”, то есть перенос семантического кода 
приводит к нарушению “воспринимаемости” переводного 
текста, это то, что в голове отдельных людей может происхо-
дить реальное одушевление, что может приводить к созда-
нию комического эффекта, который был не запланирован 
автором исходного текста. 
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Аннотация
В нынешней сложной геополитической обстановке про-

блемы международной безопасности приобретают перво-
степенное значение, возрастает роль дипломата, владеюще-
го навыками профессионально ориентированного перевода, 
в том числе перевода международных документов. Одной их 
ключевых задач в области дидактики перевода для языковых 
кафедр становится разработка учебных пособий, целью ко-
торых является формирование языковых и переводческих 
компетенций, а также аналитических способностей у студен-
тов в области перевода документов официально-делового 
стиля. Для реализации данной цели авторы предлагают ис-
пользовать учебное пособие Е. Е. Осетровой, Д. К. Давлетши-
ной “Английский язык. Актуальные проблемы международ-
ной безопасности = Challenges to International Security”, 
предназначенное для ознакомления обучающихся с органи-
зационно-регулирующей функцией дипломатического под-
стиля, а также описания синтаксических и семантических 
моделей и других элементов внешней организации данного 
вида текстов. Структура данного учебного пособия, по мне-
нию авторов, представляется оптимальной, способствует 
расширению словарного запаса студентов в области между-
народной безопасности, позволяет закрепить и отработать 
основные переводческие трансформации на различных 
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уровнях текста. Кроме того, в статье авторы дают необходи-
мые методические рекомендации.

Ключевые слова: перевод международных документов, 
методика обучения переводу, официально-деловой стиль, 
семантическая эквивалентность, лексико-грамматические 
трансформации.

Сегодня проблемы обеспечения международной безопас-
ности становятся чрезвычайно актуальными, учитывая слож-
ную геополитическую ситуацию на международной арене. 
Будущий специалист-международник должен овладеть це-
лым рядом общепрофессиональных компетенций, в том чис-
ле переводческой, речевой и языковой. Оперативная дипло-
матическая деятельность предполагает активную работу 
с большим объёмом официально-деловых документов (нота-
ми, международными договорами и соглашениями, офици-
альными заявлениями и т. д.), в связи с чем особую важность 
приобретает развитие навыков перевода такого рода мате-
риалов. Разработка учебных пособий, необходимых для усво-
ения студентами учебного материала для реализации обо-
значенной цели, очевидно, представляет собой, важнейшую 
дидактическую задачу для языковых кафедр учебных инсти-
тутов, готовящих такого рода специалистов [Савицкая 2013]. 

При составлении рассматриваемого учебного пособия ав-
торы во главу угла ставят развитие компетенций, необходимых 
для повышения качества перевода и применения профессио-
нального подхода к осуществлению своих должностных обя-
занностей. Основная задача при обучении переводу заключа-
ется в достижении семантической и прагматической эквива-
лентности, необходимой для придания текстам на родном 
и иностранном языке одинаковой юридической силы. Точная 
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передача содержания документов предполагает, например, 
чёткое соответствие официальных названий, имён собствен-
ных, географических названий, а также клишированных соче-
таний. В задачу переводчика входит недопущение разночте-
ний и неправильного толкования переведённого текста, при 
этом важно не перейти тонкую грань и не превратить перевод 
в подстрочник. Рассматриваемое учебное пособие предназна-
чено для студентов третьего курса факультета международных 
отношений МГИМО МИД России, обучающихся по направле-
ниям “Международные отношения” и “Зарубежное регионо-
ведение” (уровни В2–С1), а также может быть использовано 
в рамках обучения аспекту “общественно-политический пере-
вод” на 4 курсе бакалавриата и 1–2 курсах магистратуры по 
программе “Международные отношения”. 

Авторы ставили задачу обучить студентов навыкам ра-
боты с конкретными видами документов официально-дело-
вого стиля, в том числе международными двусторонними 
и многосторонними договорами, отчётами комиссий по про-
верке исполнения международных договоров, резолюциями 
Генеральной Ассамблеи ООН, докладами Генерального Се-
кретаря ООН по вопросам обеспечения международной без-
опасности. Изучая тексты договоров, студенты знакомятся 
с организационной композицией, тематическим вокабуля-
ром и грамматическими особенностями такого рода текстов. 

Различные по жанру тексты дипломатических докумен-
тов обладают определённой стандартной структурой, повто-
ряемостью конкретных клише и устойчивых выражений на 
лексическом и грамматическом уровнях. Формирование 
и развитие навыков работы с этими особенностями позволит 
студентам справляться со стандартными переводческими 
трудностями, возникающими при работе с текстами офици-
ально-делового стиля. 
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Логика построения каждого урока пособия базируется на 
принципе “от теории к практике”. В первом уроке даются 
краткие теоретические пояснения особенностей языка, сти-
ля и структуры официальных документов, каждое положение 
при этом проиллюстрировано примерами и снабжено упраж-
нениями на формирование переводческих компетенций. 
Структура каждого следующего урока пособия стандартна: 
она содержит аутентичные тексты основополагающих меж-
дународных договоров в сфере безопасности; большой набор 
упражнений на различные переводческие трудности, в том 
числе лексические и лексико-семантические упражнения для 
отработки официально-деловой и политической лексики. 
Ядро каждого урока — англоязычный текст определённого 
договора. В методическую задачу входит его анализ с целью 
выявления композиционной структуры, грамматических 
и лексико-стилистических особенностей. 

Кроме того, каждый урок снабжён тематическим сло-
варём, который содержит наиболее употребительные клише, 
а также терминологические словосочетания в сфере обеспе-
чения безопасности. Всё это в совокупности с фоновыми зна-
ниями студентов, полученными в рамках изучения специ-
альных учебных дисциплин, позволяет обучающимся раз-
вить свои профессиональные компетенции, ликвидировать 
обнаруженные пробелы и заложить основу для возможных 
дальнейших исследований в этой области. 

Наличие чётко определённого тематического словаря 
и глоссария способствует более эффективной работе над ма-
териалом, позволяя преподавателю регулярно отслеживать 
уровень его усвоения и прогресс обучающихся. Списки слов 
и словосочетаний не являются исчерпывающими, в связи 
с чем студентам предлагается самостоятельно дополнить их, 
предложив также свой вариант передачи на русский язык, 
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а затем под контролем преподавателя осуществить проверку 
уместности подобранных единиц и адекватности их перевода. 

При составлении пособия авторы придерживались меж-
дисциплинарного подхода: материал непосредственно связан 
с изучаемыми теоретическими дисциплинами в области ядер-
ного разоружения, нераспространения, контроля над различ-
ными видами вооружений. Для углублённого понимания сути 
и предмета международной безопасности как таковой авторы 
также включили в пособие актуальные материалы из англоя-
зычной и русскоязычной прессы, содержащие анализ и раз-
личные оценки изучаемых документов, раскрывающие пози-
ции влиятельных международных акторов, в том числе России. 
Критерии уместности и адекватности, упомянутые выше, дей-
ствуют и при работе над переводом текстов как с английского, 
так и с русского языков (и официально-делового, и публици-
стического характера). Нельзя не согласиться с В. Н. Комисса-
ровым, что “процесс обучения включает в себя критическую 
оценку учебных переводов и отклонение неприемлемых ва-
риантов” [Комиссаров 2002: 325]. 

Структура пособия такова, что позволяет вовлекать 
в учебный процесс как теоретические источники для обсуж-
дения переводческих проблем, так и дополнительный тек-
стовый материал из текущей прессы в качестве заданий для 
самостоятельной работы и более прочного закрепления на-
выков и умений. Все тексты могут быть использованы как 
для письменного (то есть подготовленного), так и для зри-
тельно-устного перевода (то есть неподготовленного). Пре-
подаватель может выбрать вид задания на своё усмотрение, 
с учётом уровня группы. Кроме того, он имеет возможность 
адаптировать материал исходя из особенностей отдельных 
студентов, что подразумевает более индивидуальный подход 
к обучению. 
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Основательное и регулярное выполнение всех видов 
упражнений данного пособия будет способствовать форми-
рованию устойчивых переводческих навыков и умений, 
а предлагаемые авторами методические рекомендации об-
легчат прохождение материала. Авторы стремились найти 
оптимальный баланс между всеми видами заданий для до-
стижения главной цели — развития компетенций, необходи-
мых специалисту-международнику, занимающемуся про-
блемами международной безопасности. 
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Abstract
In the current complex geopolitical situation, international 

security is of paramount importance, and the role of a diplomat 
with skills of professional-oriented translation, including trans-
lation of international documents, is increasing. A key task in the 
field of didactics of translation for language departments is the 
development of training handbooks, the aim of which is the for-
mation of linguistic and translation competences, as well as an-
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alytical abilities of students in the field of translation of docu-
ments of official business style. To achieve this goal, the authors 
suggest using the handbook by Elena E. Osetrova and Dilyara K. 
Davletshina “Challenges to International Security”, designed to 
acquaint students with the organisational and regulating func-
tion of the diplomatic substyle, as well as the description of syn-
tactic and semantic models and other elements of the external 
organisation of this type of texts. The structure of this handbook, 
according to the authors, seems to be optimal, contributes to the 
expansion of students’ vocabulary in the field of international 
security and allows to practice the main translation transforma-
tions at different levels of the text. Moreover, the article provides 
necessary methodological recommendations.

Keywords: translation of international documents, transla-
tion teaching methodology, official business style, semantic 
equivalence, lexico-grammatical transformations.
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Аннотация
В статье обсуждается процесс создания и результаты вне-

дрения виртуального словаря-тезауруса терминов сферы 
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ UNIDictionary. Поддержка он-
лайн-ресурса осуществляется на трёх языках: русском, ан-
глийском и башкирском. Предлагаемый онлайн-сервис 
включает единицы терминосферы ВЫСШАЯ ШКОЛА, актив-
но применяемые представителями русско-англо- и башки-
роязычной картин мира. Создание виртуального словаря 
UNIDictionary проходило в четыре основных этапа: на пер-
вом этапе был разработан словник терминологического сло-
варя на английском и русском языках, на втором этапе дан-
ный языковой материал получил технологическое внедре-
ние — был получен двуязычный онлайн-ресурс, на третьем 
этапе англо-русская картотека словаря была пополнена ма-
териалом башкирского языка. Таким образом, каждая еди-
ница параметризируемой терминосферы представлена в он-
лайн-сервисе на трёх языках — английском, русском и баш-
кирском. На последнем, четвёртом, этапе трёхъязычный 
материал получил своё виртуальное оформление. Работа над 
онлайн-словарём была проведена с использованием разных 
стратегий междисциплинарности: кросс- и иинтердисци-
плинарность. В настоящее время словарь содержит около 
трёхсот трёхъязычных статей — контент нуждается в посто-
янном обновлении и пополнении. 
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Ключевые слова: виртуальный лексикографический 
источник, терминосфера ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, русский 
язык, английский язык, башкирский язык.

Развитие российской высшей школы современной эпохи 
(2000–2023 гг.) характеризуется такими магистральными 
тенденциями, как подверженность трендам глобализации 
и необходимость сохранить свою социально-культурную 
идентичность. Эти тренды, несомненно, нашли своё отраже-
ние в ряде языков: русском — государственном на террито-
рии России, башкирском — государственном на территории 
поликультурного региона — Республики Башкортостан и ан-
глийском — языке-посреднике в мировом пространстве.

Трансформационные процессы высшей школы обуслов-
ливают 1) появление в трёх языках большого количества но-
вых единиц в пределах терминосферы ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВА-
НИЕ, 2) переосмысление значений некоторых терминологи-
ческих единиц названной сферы и 3) функционирование 
терминологических единиц, появившихся на более ранних 
этапах развития высшего образования. Если говорить об ин-
новационных процессах в трёх языках, то они проходят не 
параллельно и нуждаются в сравнительно-сопоставительном 
изучении [Лукманова 2023: 198]. 

На базе значительного по объёму фактического матери-
ала генетически и типологически различных языков (славян-
ских, тюркских, германских) разработана междисциплинар-
ная методика параметризации сферы ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВА-
НИЕ в виде англо-русско-башкирского онлайн-словаря теза-
урусного типа UNIDictionary. Параметризация (выявление, 
учёт, фиксация и упорядочение) терминосферы позволили 
систематизировать имеющиеся разновидности и варианты 
номинаций реалий высшего образования.
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В ходе работы над онлайн-ресурсом были выполнены 
следующие основные задачи: 1) проведено междисципли-
нарное исследование терминосферы ВЫСШЕЕ ОБРАЗО-
ВАНИЕ, направленное главным образом на выявление осо-
бенностей трёхъязычного перевода единиц названной сфе-
ры; 2) разработан трёхъязычный словник словаря; 3) про-
ведена лексикографическая интерпретация терминологи-
ческих единиц; 4) разработана технологическая база для 
по следующего внедрения языкового материала в онлайн-  
формате.

Новизна научного продукта UNIDictionary (рис. 1) про-
является главным образом в его содержательных характери-
стиках: собрана большая база данных новых терминов. Кро-
ме того, UNIDictionary удобен для пользователей: показано 
цитирование источников примеров (все сноски, оформлен-
ные по ГОСТ, автоматически отсылают пользователя к источ-
нику-оригиналу) (рис. 2). Надо сказать, что UNIDictionary — 
междисциплинарный научный продукт, результат взаимо-
действия разных исследовательских направлений — гумани-
тарных (языковедческих: переводоведения, билингвологии, 
психолингвистики) — и технического (теории и практики 
программирования). 

UNIDictionary:  
специфика содержания онлайн-ресурса
Исследование, сфокусированное “на интерпретации 

и переводе терминов сферы ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, пока-
зало, что термин, как особая единица языка, обладает уни-
версальностью и однозначностью, однако следует говорить 
не об абсолютной, а об относительной однозначности и точ-
ности термина, особенно когда речь идёт о тех языковых 
единицах, которые именуют новые явления и предметы, 
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Рисунок 1. Главная страница онлайн-сервиса

Рисунок 2. Пример оформления сноски в словарной статье
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а значит, являются неологизмами и в языке оригинала, и в 
языке перевода” [Лукманова 2023: 197]. Приведём пример 
словарной статьи:

Incentive points (incentives) — поощрительные баллы — 
дәртләндереү балдары (дәртләндереүсе балдар)

Incentive points (incentives)
“European Union: apart from regulations, educational author

ities can also encourage higher education institutions to follow cer
tain policy lines (e.g. support underrepresented groups, enhance 
completion, include work placements or mobility windows into study 
programmes, etc.) through incentives. Incentives can be financial, 
based on funding formulas or performancebased funding, or can 
include organisational or managerial support” [The European 
Higher Education Area 2018: 284].

Thus, students often are motivated by the incentive points of 
receiving a good grade before the assignment is due [Docan 2006: 22].

Поощрительные баллы — дополнительные баллы (не 
включённые в 100 баллов, полученных в течение семестра) мо
гут быть даны студенту за участие в научных конференциях, 
олимпиадах, конкурсах, в том числе на лучшую научно-иссле
довательскую работу; за публикации в научных журналах, ре
цензируемых Высшей аттестационной комиссией РФ, индек
сируемых в базах данных РИНЦ, SCOPUS, Webofscience и др.).

Деканат (дирекция) факультета (института) имеет до
полнительный фонд поощрительных баллов для студентов. 

Дәртләндереү балдары (дәртләндергес, дәртләнде
реүсе)–) (семестрҙа алына торған 100 бал иҫәбенә инмәгән) 
өҫтәлмә балдар студенттарға фәнни конференцияларҙа, 
олимпиадаларҙа, конкурстарҙа ҡатнашҡан өсөн, шул иҫәптән 
яҡшы фәнни –тикшеренеү эше өсөн, РФ-ның Юғары атте
стация комиссияһы баһалама биргән һәм РИНЦ, SCOPUS, Web 
of science (цифрлы белешмә базаһы исемлегенә ингән) фәнни 
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журналдарҙа баҫылып сыҡҡан мәҡәләләр (хеҙмәттәр) өсөн 
бирелеүе мөмкин.

Юғары йәки махсус урта уҡыу йортона уҡырға имтихан
дар тапшырыусы абитуриентҡа БДИ-ның дөйөм балына яҡшы 
яҙылған иншаһы өсөн 10- ға тиклем дәртләндереүсе балдар 
өҫтәлеүе мөмкин.

Оформление контента словаря проходило в рамках кон-
трастивной лингвитсики — был применён один из основных 
методов теории и практики перевода — сопоставительно-пе-
реводческий. Была выявлена ключевая трудность исследо-
вательской работы — “отсутствие кодифицированных пере-
водческих эквивалентов: такие случаи были обнаружены как 
в случаях перевода единиц с русского языка на английский, 
так и наоборот, с английского языка на русский, с русского — 
на башкирский. К примеру, поиск эквивалента терминоло-
гического сочетания интерактивная интеллектуальная сре
да (язык оригинала — русский) не дал результата в источни-
ках ни на английском, ни на башкирском языках”. “В подоб-
ных случаях мы вносили в словарь свои варианты перевода 
и дефиниции: Interactive intellectual environment (способ пере
вода — калькирование) — subject-and technological are providing 
dynamic and effective intellectual development of a personality, 
selfdevelopment and activity of all educational process participants. 
Считается, что термины — это универсальные языковые еди-
ницы, однако на практике обнаруживается их культурная 
маркированность, а значит, уникальность: получается, что 
есть такие терминологические единицы, которые применя-
ются носителями конкретных лингвокультур и понятны 
только им. Таким образом, в ряде случаев нельзя говорить об 
адекватности перевода, если он не сопровождён коммента-
рием (в нашем случае предлагается дефиниция термина)” 
[Лукманова 2023: 199].
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Надо сказать, что онлайн-сервис в части англо-русского 
контента прошёл экспертизу специалистов в области учеб-
но-методической работы в вузе в условиях перехода на ФГОС 
ВО, 3-х поколений государственных образовательных стан-
дартов, в том числе новой версии ФГОС 3++. Контент на баш-
кирском языке в мае 2022 года рассмотрен и утверждён Тер-
минологической службой Комиссии при Правительстве Ре-
спублики Башкортостан по реализации Закона Республики 
Башкортостан “О языках народов Республики Башкортостан” 
(протокол № 2 от 6 июня 2022 года). При обсуждении контен-
та онлайн-ресурса на заседании Терминологической службы 
возникли многочисленные вопросы, связанные с переводом 
отдельных понятий на башкирский язык, что основано на 
калькировании терминов, например дискуссию вызвал тер-
мин доступное образование, который в документах исполь-
зован в форме һәр кем алырлыҡ белем биреү, например, в За-
коне об образовании Республики Башкортостан на башкир-
ском языке, с чем не согласились члены Терминолоической 
комиссии. Были предложены свои варианты и уточнения 
данного термина. В целом, обсуждение выявило имеющиеся 
проблемы при переводе терминов, имеющих составную 
структуру и развёрнутое толкование. 

В разработке контента UNIDictionary на разных этапах 
были привлечены различные методы лингвистического ис-
следования: метод сплошной выборки фактического мате-
риала; метод лингвистического описания терминологиче-
ских единиц, контекстуальный анализ, компонентный ана-
лиз, метод анализа словарных дефиниций, корпусные мето-
ды лексикографии. Для удобного включения трёхъязычного 
контента онлайн-ресурса авторами успешно применяется 
специальная админ-панель (рис. 3), размещённая на сервере 
(российском) онлайн-ресурса.
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Рисунок 3. Дополнительная админ-панель  
для внедрения контента UNIDictionary
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Abstract
The article discusses the results of an interdisciplinary study 

aimed at solving the problems of English-Russian-Bashkir trans-
lation of units of the term sphere HIGHER EDUCATION, its pa-
rameterization and digital fixation. Unique scientific product — 
UNI Dictionary (the thesaurus type online dictionary of HEI 
terms) was produced. UNI Dictionary includes HEI terms that are 
in use in Russia and foreign countries. Based on material of ge-
netically and typologically different languages (Slavic, Turkic, 
Germanic), an interdisciplinary methodology has been developed 
for parameterizing the field of HIGHER EDUCATION in the online 
dictionary UNI Dictionary. A large database of mainly new terms 
in three languages (300 items) has been collected. Each term has 
a translation, definition, and examples of its use in texts of var-
ious styles.
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Аннотация
Предмет исследования — лингвокреативность в процессе 

переводческой деятельности. Цель работы — продемонстри-
ровать значимость лингвокреативного мышления в процес-
се обучения общественно-политическому переводу. С помо-
щью метода анализа автор приходит к следующим результа-
там исследования: лингвокреативность необходима при пе-
реводе заголовков, что демонстрируется на примере матери-
алов “Экономист” и русскоязычной прессы. Приводится ме-
тодика лингвистического транскодирования, тактика вписы-
вания и рерайтинг как инструменты, позволяющие добиться 
точного и адекватного перевода. По результатам исследова-
ния, отдельного внимания заслуживает такая разновидность 
лингвокреативной деятельности как генеративные эвристи-
ки, которые предполагают порождение различных языковых 
игр. Предлагается ряд упражнений, призванных развить 
лингвокреативные способности студентов (расшифровка сло-
ва, ассоциации, создание “говорящих” имён, словообразова-
ние с нестандартной комбинацией словообразовательных 
средств, составление потенциальных словообразовательных 
гнезд, создание искусственных топонимов и названий жите-
лей по вариативным моделям их образования). 

Ключевые слова: лингвокреативность, перевод, поли-
тический перевод, игра слов, лингвистическое транскодиро-
вание, рерайтинг.
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Анализ лингвистической креативности является одной 
из центральных проблем современной лингвистики, в част-
ности, медиалингвистики [Мосина 2023: 88], в которой иссле-
дуется как преобразуется язык и реализуется установка на 
новизну выражения [Дускаева, Иванова 2023: 42]. Под лингво-
креативностью понимается особый вид мышления, направ-
ленный на порождение новых слов, словосочетаний или фраз 
путём использования общеизвестных языковых единиц, при 
этом язык прибегает к поиску ещё не использованных ком-
бинаций слов и элементов слов. [Шамов 2014: 59–60].

Выделяются следующие разновидности лингвокреатив-
ной деятельности: 1) интерпретационные эвристики, то есть 
трактование исходного текста посредством создания новых 
значений и трансформирование использованных автором 
языковых единиц; 2) генеративные эвристики, которые 
предполагают разного рода языковые игры; 3) образные но-
минативные эвристики, что представляет собой создание 
художественных тропов при установлении ассоциативных 
аналогий [Cтуколова 2021: 143]. Для работы в рамках препо-
давания аспекта общественно-политический перевод наи-
более распространённой разновидностью лингвокреативной 
деятельности являются генеративные эвристики.

Лингвокреативность становится необходимым инстру-
ментом при поиске переводческих решений для тех, кто ра-
ботает над переводом общественно-политических текстов, 
так как именно в публицистических текстах политической 
направленности журналисты склонны искать способы при-
влечения внимания аудитории и  предлагают широкий 
спектр средств, начиная от языковой игры и заканчивая ал-
люзиями. Сложность для переводчика представляет отсут-
ствие прямого перевода в языке-реципиенте, а также необ-
ходимость иметь богатые фоновые знания в самых разных 
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областях, не имеющих непосредственного отношения к по-
литике (например, спорт, литература, кинематография и т. д.). 
С учётом того, что при изучении языка большое внимание 
уделяется изучению устойчивых выражений и клише, необ-
ходимость использовать лингвокреативное мышление мо-
жет стать затруднением для обучающихся.

Чтобы стимулировать лингвокреативность необходимо 
уделять внимание переводу заголовков, так как именно здесь 
можно столкнуться с трудностями перевода. При этом необ-
ходимо отметить, что для достижения адекватного перевода 
необходимо пользоваться определёнными тактиками: мето-
дикой лингвистического транскодирования, тактикой впи-
сывания и рерайтингом. 

Тактика лингвистического транскодирования [Нефедова, 
Миронова 2016: 140] проявляется в переключении языкового 
кода исходного текста на языковой код текста перевода, при 
этом переводчик выступает в роли интерпретатора вербаль-
ных знаков, трансформируя прецедентное высказывание 
с целью достижения определённого коммуникативного эф-
фекта. В качестве примера обратимся к заголовку Лента.ру 

“Как обновлялась сталь” [И. Надеждин. Как обновлялась сталь. 
Лента.ру. https://lenta.ru, 9.11.2021]. В заголовке содержится 
отсылка к названию романа Н. Островского “Как закалялась 
сталь”. Необходимо знать устоявшийся вариант перевода дан-
ного заглавия, а именно ‘How the Steel Was Tempered’, а затем 
изменить в переводе ‘закалялась’ (tempered) на ‘обновлялась’ 
(modernized). Рассмотрим и обратный пример: в “Экономисте” 
встречается заголовок “Divided they fall” [Divided they fall. The 
Economist, 19.08.2023], отсылающий к исходной фразе United 
we stand, divided we fall, которое имеет устойчивый эквива-
лент в русском языке ‘Дружно не грузно, а врозь — хоть брось’, 
также первая часть выражения по отдельности часто перево-
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дится на русский ‘вместе мы сила’, а вторая — ‘один в поле не 
воин’. Таким образом, при выборе эквивалента переводчик 
может выбрать один из двух вариантов, однако при выборе 
более узнаваемого эквивалента ‘один в поле не воин’ теряет-
ся смысл опущенной первой части исходного высказывания, 
а при выборе варианта ‘врозь — хоть брось’ будет достигнут 
сходный коммуникативный эффект с тем, что достигнут 
в языке оригинала. 

Ещё одним приёмом является тактика вписывания, ком-
пенсация межкультурной асимметрии, до есть добавление 
разъяснения с целью компенсировать отсутствие полного 
и точного эквивалента, зачастую благодаря вставке-коммен-
тарию. Рассмотрим пример, взятый из “Экономиста”, когда 
в исходном тексте на иностранном языке содержится отсыл-
ка к названию известного фильма: Lock, stock and Pork Barrel 
[Lock, stock and Pork Barrel. The Economist, 19.08.2023] (ори-
гинальное название британского фильма звучит как Lock, 
Stock and Two Smoking Barrels, устоявшийся перевод на рус-
ском языке — ‘Карты, деньги, два ствола’). При этом pork 
barrel в политическом дискурсе переводится как ‘казённый 
пирог’, термин, который будет понятен только узкой аудито-
рии, поэтому здесь потребуется добавить комментарий, по-
ясняющий: законодательное утверждение программ регио-
нального финансирования, с целью повышения популярно-
сти политика, избиратели которого проживают в данном 
регионе) [Игнаткина 2016: 233], таким образом, в качестве 
перевода заголовка можно предложить ‘Карты, деньги, 
казённый пирог’ с соответствующим комментарием, что бу-
дет иметь сходный коммуникативный эффект. 

Также применяется и такой инструмент как рерайтинг, 
который делится на два вида: 1) обработка исходных мате-
риалов либо посредством видоизменения исходной фразы 
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до совершенно новой по форме, но имеющей схожее значе-
ние с оригинальной, либо 2) приём нейтрализации, когда 
исходная языковая игра опускается и заменяется на фор-
мально-содержательную основу оригинала. В таком случае 
наблюдается утрата экспрессивности, присущей фразе на 
языке оригинала благодаря игре слов. Рассмотрим первый 
вид рерайтинга на примере заголовка из “Экономиста”: 
Dress to impress (здесь наблюдается фонетическая языковая 
игра), которая на русский язык может быть передана ‘разо-
денься напоказ, чтоб порадовался глаз’. Примером нейтра-
лизации может служить перевод следующего заголовка “Эко-
номиста”: A ray of Son shine. (Son Masayoshi used his first public 
appearance in seven months to talk up SoftBank’s investments in 
artificial intelligence). [Business. The Economist. https://www.
economist.com, 22.06.2023]. В языке оригинала наблюдается 
игра слов — фамилия японского предпринимателя Сон (Son) 
созвучна со словом sun (солнце), в данном случае автор заго-
ловка отсылает читателя к  фразе ‘луч солнца’ (a ray of 
sunshine). Заголовок при переводе на русский может быть 
трансформирован либо в сочетание с намеренно сделанной 
орфографической ошибкой (‘луч СОНца’), что не соответ-
ствует правилам написания на языке перевода, либо может 
быть выбран нейтральный перевод ‘Сон подаёт надежду’. 
Безусловно, тактика нейтрализации применяется в случае, 
когда переводчиком опробованы все возможные варианты 
перевода исходного текста и поиск эквивалента с сохране-
нием языковой игры не увенчался успехом. 

Для отработки указанных тактик достижения адекватно-
го перевода в ходе занятий по политическому переводу мо-
гут быть рекомендованы следующие виды упражнений, на-
правленных на развитие лингвокреативного мышления: 
1) расшифровка слова (учащимся даются неологизмы или 
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окказионализмы, необходимо определить их способ слово-
образования, объяснить значение слова и подобрать возмож-
ный вариант перевода, а также придумать предложение 
с этим словом); 2) ассоциации на фонетическом принципе 
(именно фонетический принцип чаще других используется 
в языковой игре и подбор подобных пар слов может помочь 
в дальнейшем при поиске удачного варианта перевода); 
3) создание “говорящих” имен на иностранном языке или их 
перевод на русский язык или с русского на английский; 
4) словообразование с нестандартной комбинацией словоо-
бразовательных средств (например, составить слово медвеж-
ливость, в котором корень от существительного медведь, 
а суффикс — как в слове вежливость, и попытаться предло-
жить возможный перевод на иностранном языке, например, 
bearness) [Гридина, Коновалова 2017: 81–82]; 5) составление 
потенциальных словообразовательных гнезд и их перевод 
и возможное значение (например, вершина гнезда — Joe 
Biden, прилагательное — Joe-Bidenary/Bidenic (байденский), 
глагол — to Joe-Biden (байденить), наречие — Joe-Bidenarily/
Bidenicly (по-байденски) и т. д.; 6) создание искусственных 
топонимов и названий жителей по вариативным моделям 
их образования (например, от слова медведь — Медведянск 
(Bearopolis), нью-медвежцы (New-Bearers), Медвяндия 
(Bearland), Объединённые Медвежьи Эмираты (United Bear 
Emirates). Представленные упражнения стимулируют мыс-
лительную и познавательную деятельность, активизируют 
нестандартное мышление и вырабатывают творческий под-
ход при переводе, в отличие от шаблонного мышления и кли-
шированного перевода. Представляется целесообразным 
включать предложенные упражнения в качестве дополни-
тельного домашнего задания в процессе обучения обще-
ственно-политическому переводу.
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Помимо упражнений необходимо уделять внимание 
лингвострановедческому аспекту, изучению культуры и ли-
тературы английского языка, давать в качестве дополнитель-
ного домашнего задания, способствующие приращению 
объёма экстралингвистических знаний, к примеру, касаю-
щиеся кинематографии, литературы и поэзии, музыки (в том 
числе известных цитат из популярных песен). Полученные 
знания будут способствовать более гибкому подходу к реше-
нию переводческих задач и развивать лингвокреативное 
мышление студентов. 

В заключение, при развитии лингвокреативности про-
цесс обучения иностранному языку способствует развитию 
творческой языковой личности студента и освоению языка 
как способа формирования логики мышления. Таким обра-
зом, главным принципом формирования лингвокреативных 
способностей выступает мотивация к творческой деятельно-
сти, которую стимулирует педагог, применяющий в работе 
принципы новизны при помощи специальных методов 
и приёмов, что поддерживает интерес к изучению иностран-
ного языка и познанию мира посредством языка. 
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Abstract
The subject of the paper is linguo-creative thinking in the 

translation process. The article is aimed at demonstrating the 
importance of linguo-creative thinking in the process of teaching 
political translation. Applying the method of analysis the author 
comes to the following conclusions: linguo-creative thinking is 
essential to translate headlines, which is demonstrated by the 
examples from the Economist and Russian newspapers. Linguis-
tic transcoding, inscribing and rewriting are mentioned among 
the instruments that enable to achieve exact and adequate trans-
lation. According to the results of the research, special emphasis 
should be placed on generative heuristics suggesting a play on 
words. The author enumerates a number of activities that can 
develop linguo-creative thinking, among which are word deci-
phering, associations, creation of speaking names, word forma-
tion by means of unusual combinations of word-building pat-
terns, possible word families, artificial toponyms and names of 
their dwellers. 

Keywords: linguo-creative thinking, translation, political 
translation, word play, linguistic transcoding, rewriting.



567

О преподавании художественного перевода 
студентам неязыковых специальностей

DOI: 10. /2949–6357.2024.GEO.1   УДК: 81’25

М. В. Павлова

Аннотация
В условиях дизрапта, который переживает переводче-

ская сфера, всё более очевидным становится резкое паде-
ние спроса на услуги профессиональных переводчиков. 
Поскольку современные переводческие инструменты (ма-
шинные переводчики на базе искусственного интеллекта, 
инструменты CAT, системы контекстуального поиска пе-
реводов и так далее) позволяют успешно справляться со 
многими переводческими задачами, для их решения фак-
тически больше не требуются дипломированные специа-
листы, а достаточно так называемого “оператора перевода”, 
обладающего соответствующими навыками. Это влечёт за 
собой необходимость пересмотра существующих программ 
высшего образования в соответствии с требованиями рын-
ка. 

Целью данной статьи является обоснование включения 
переводческих дисциплин в образовательные программы 
неязыковых специальностей и описание опыта преподава-
ния художественного перевода в рамках проекта “Ядро Ба-
калавриата ТГУ”, реализуемого на шести неязыковых фа-
культетах Национального исследовательского Томского го-
сударственного университета. Педагогические методы, опи-
санные в статье, могут быть использованы при внедрении 
подобных практик в вузах.

Ключевые слова: дизрапт, художественный перевод, 
машинный перевод, инструменты CAT, дидактика перевода.
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В ситуации дизрапта и, как следствие, переформатиро-
вания целого ряда профессий, особую актуальность приоб-
ретает задача развития у студентов дополнительных компе-
тенций, не типичных для их основной специальности. Одним 
из перспективных направлений в этом отношении являет-
ся — развитие переводческих компетенций у студентов не-
языковых специальностей, так как профессия переводчика 
переживает период активного вытеснения дипломирован-
ных специалистов с рынка труда.

В статье “Who killed the EU’s translators?” [Sorgi, Di Sario 
2023] от 12 мая 2023, опубликованной в издании “Политико”, 
отмечается, что активное использование машинного перево-
да стало причиной сокращения штата переводчиков Европей-
ской комиссии на 17% за последние десять лет (рис. 1). 

Рисунок 1. Динамика сокращения  
сотрудников переводческого отдела Европейской комиссии

Согласно недавнему исследованию Е. В. Александровой, 
посвящённому анализу рынка переводческих услуг на тер-
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ритории Российской Федерации, количество запросов на 
устный и письменный перевод в России так же значительно 
снизилось в последние годы [Александрова 2023].

Как справедливо замечает вице-президент ассоциации 
переводческих компаний России Алексей Шестериков в раз-
говоре с Ольгой Медведевой, автором статьи “Как пандемия 
и санкции повлияли на переводчиков”: “Переводчик все боль
ше и больше становится оператором, который на стыке тех
нологий управляет качеством, выступает проектным менед
жером” [Медведева О. Как пандемия и санкции повлияли на 
переводчиков. Российская газета — Экономика УРФО. https://
rg.ru/2022/08/24/reg-urfo/bez-perevoda.html, 25.08.2022].

Таким образом, мы неизбежно сталкиваемся с новой ре-
альностью, в которой нет необходимости тратить время и ре-
сурсы на подготовку большого количества переводчи-
ков-профессионалов, тогда как можно в кратчайшие сроки 
обучить студента практически любой специальности навы-
кам “оператора-переводчика”.

Уже не первый год в Национальном исследовательском 
Томском государственном университете мы обучаем худо-
жественному переводу студентов неязыковых специально-
стей в рамках курса “Художественный перевод: стратегии 
и тактики”. 

Стоит отметить, что само по себе обучение переводу сту-
дентов неязыковых специальностей, которое активно и дав-
но практикуется в российских вузах, не является чем-то но-
вым, однако преследует, как правило, следующие цели: 
включение будущих специалистов в диалог культур, а также 
обучение студентов переводу специальной (или техниче-
ской) литературы. 

Мы же видим своими основными целями — развитие 
базовых переводческих компетенций и как следствие — по-
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вышение конкурентоспособности выпускников на рынке 
труда, а также знакомство с новыми профессиональными 
практиками. 

Выбор именно художественного перевода в качестве 
предмета преподавания обусловлен несколькими фактора-
ми: 1) на фоне падения спроса на переводческие услуги, 
спрос на художественный перевод остаётся достаточно вы-
соким [Александрова 2023]; 2) сфера художественного пере-
вода в наименьшей степени подвержена дизрапту и пока ещё 
требует активного участия человека; 3) художественный пе-
ревод это один из видов письменного перевода, которому 
уделяется достаточно мало времени на занятиях по ино-
странному языку, где преобладает коммуникативная дея-
тельность; 4) работа с художественными текстами позволяет 
преподавать курс перевода самому широкому кругу слуша-
телей, независимо от факультета и направления.

Аудитория. Слушателями курса “Художественный пере-
вод: стратегии и тактики” выступают студенты второго курса 
различных факультетов, включённых в проект “Ядро Бакалав-
риата ТГУ”. На данный момент это 6 факультетов: факультет 
журналистики, факультет исторических и политических наук, 
философский факультет, институт искусств и культуры, ин-
ститут экономики и менеджмента, и институт образования. 
Поскольку преподавание осуществляется на русском языке, 
и мы не ограничиваем студентов в использовании техниче-
ских средств, в одной аудитории могут обучаться студенты 
с разными уровнями владения иностранным языком.

Содержание курса. Большая часть курса (32 аудиторных 
часа) посвящена практике перевода художественного текста. 
Однако прежде, чем приступить к практическим заданиям 
по переводу, студенты изучают такие понятия, как вольный, 
буквальный и адекватный перевод, что позволяет им в даль-
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нейшем научиться избегать “скатывания” в вольность или 
буквализм и добиться создания эквивалентных переводов.

Ещё одним необходимым этапом в обучении художе-
ственному переводу является знакомство с переводческими 
трансформациями. Мы не будем останавливаться на этом 
подробно в данной статье, так как принципы работы с пере-
водческими трансформациями описаны в многочисленных 
исследованиях по дидактике перевода.

Немаловажную роль в освоении курса играет изучение 
переводческих инструментов, которые являются неотъем-
лемой составляющей переводческой деятельности. Помимо 
довольно популярных машинных переводчиков и двуязыч-
ных словарей, студенты учатся работать с системами контек-
стуального поиска переводов “Реверсо Контекст” (Reverso 
Context), толковыми словарями, словарями синонимов, ан-
тонимов, сленга, рифм, и с инструментами CAT. На послед-
нем пункте стоит остановиться более подробно.

Традиционно инструменты CAT воспринимаются, как 
программы, используемые исключительно профессиональ-
ными переводчиками, причём практикующими (специали-
сты отмечают достаточно слабую подготовку по информаци-
онным технологиям даже среди выпускников переводческих 
специальностей [Троицкий 2019]). Однако в ситуации диз-
рапта, когда широкая общественность получает доступ в сфе-
ру профессионального перевода, включение в образователь-
ные программы неязыковых факультетов блока, посвящён-
ного работе с CAT-системами, кажется закономерным шагом.

Формат занятий. Курс “Художественный перевод: стра-
тегии и тактики” состоит из небольшого цикла мини-лекций, 
в ходе которых студенты знакомятся с основными перевод-
ческими понятиями и инструментарием, после чего переходят 
непосредственно к практике перевода художественного тек-
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ста. Поскольку одной из основных проблем при обучении сту-
дентов неязыковых специальностей переводу является невы-
сокий уровень внешней мотивации, возникает потребность 
в том, чтобы заинтересовать обучающихся и продемонстри-
ровать им практическую значимость получаемых знаний.

Для этих целей нами были выбраны интерактивные мето-
ды обучения — деловые игры, кейс-методика, проектная дея-
тельность и так далее. Поскольку в рамках данного курса отра-
батываются навыки перевода художественного текста, студен-
там предлагается воспроизвести деятельность литературного 
издательства, пройдя путь от поиска художественного произ-
ведения до его перевода, редактуры и подготовки к изданию.

Основным требованием для выбора произведения явля-
ется отсутствие переводов на русский язык (даже в виде лю-
бительских переводов), чтобы у студентов не было повода 
сверяться с уже готовым вариантом интерпретации текста.

После выбора произведения (путём голосования) студен-
ты приступают непосредственно к переводу, а в дальнейшем 
к редактуре (работа в паре “переводчик-редактор” с после-
дующей сменой ролей) и корректуре.

В конце курса студентам предлагается создать макет го-
тового произведения и при желании снабдить текст иллю-
страциями, что легко осуществимо при помощи всё того же 
искусственного интеллекта.

Апробация результатов. Дисциплина “Художествен-
ный перевод: стратегии и тактики” преподаётся в рамках 
проекта “Ядро Бакалавриата ТГУ” в качестве одной из ма-
стерских, результаты которых демонстрируются в конце се-
местра на традиционном “Фестивале проектов”. Готовый 
макет переведённого литературного произведения пред-
ставляется студентами в формате питчинга (краткой презен-
тации проекта перед потенциальными инвесторами).
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Abstract
While the translation industry is experiencing the influence 

of disruptive technologies, a sharp drop in demand for profes-
sional translation services is becoming more and more obvious. 
Since modern translation tools (machine translators based on 
artificial intelligence, CAT tools, contextual search engines, and 
so on) make it possible to successfully cope with many transla-
tion tasks, certified specialists are no longer required and can be 
easily substituted by so-called “translation operators”. This en-
tails the need to revise and modify existing higher education 
programs in accordance with market requirements.

The purpose of this article is to substantiate the inclusion of 
translation disciplines in the educational programs of non-lin-
guistic specialties and to describe the experience of teaching 
literary translation within the framework of the TSU Core Cur-
riculum project at six non-linguistic faculties of the National 
Research Tomsk State University. 

The pedagogical methods described in the article can be used 
when introducing similar practices in universities.

Keywords: disruptive technologies, literary translation, ma-
chine translation, CAT tools, translation didactics.
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Аннотация
В статье представлена трёхуровневая классификация 

метафор, основанная на степени трудности их декодирова-
ния. В основе типологии положен принцип учёта вида ин-
теллекта: гибкого и кристаллизованного. Типология вклю-
чает безобразные, базовые интуитивные, развёрнутые ас-
социативные и вложенные многоступенчатые метафоры. 
Чтобы понять вложенные метафоры требуется критическое 
мышление, высокий уровень культуры, хорошая рабочая 
связка гибкого и кристаллизованного интеллекта. Представ-
лены техники перевода метафор эквивалентами, аналогами, 
калькированием, опущением, описаниями и буквализмами 
и т. д. Данные способы перевода проиллюстрированы при-
мерами англо-русских метафорических соответствий. Осо-
бую важность имеет когнитивная сторона анализа, предпо-
лагающая опору на когнитивные образы, лежащие в основе 
рассматриваемых значений и речевого контекста. В резуль-
тате анализа выявлено, что предложенный логический под-
ход перевода метафор позволяет определять универсальные 
черты в семантике русского и английского языков. Предло-
женный подход позволяет обнаружить фундаментальные 
принципы формирования языковых значений, вскрыть 
общность фактов, которые раньше представлялись разроз-
ненными. 
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Ключевые слова: метафора, перевод, многозначность, 
типология метафор, лексический инвариант.

В любом языке метафора выполняет функцию “над-
стройки сознания”, и, являясь зачастую уникальным куль-
турным кодом, заключает в себе значимую информацию 
о культуре народа. В межкультурной коммуникации метафо-
ра выполняет роль общечеловеческого бытийного базиса, 
свидетельствуя о высокой степени интеграции культур раз-
личных народов. Превращение метафоры в междисципли-
нарный объект исследований имеет следствием некоторое 
размывание границ понятия “метафора”.

Поскольку метафора зачастую выполняет ключевые 
функции в тексте, переводчику следует внимательно подхо-
дить к выбору способа перевода метафоры. От перевода ме-
тафор зависит степень коммуникативного воздействия тек-
ста и в худшем случае может привести к созданию неверно-
го представления о его авторе [Solonchak, Pesina 2015 a, b].

Ниже мы представим метафоры, ранжированные по 
принципу их общего восприятия — от когнитивно и семан-
тически простых к сложным. Мы выделяем, по крайней мере, 
четыре типа метафор в зависимости от их креативности 
[Pesina et al 2012a]. 

1) безобразные метафоры настолько привычны, что 
мы их редко замечаем. Они употребляются без особых ког-
нитивных усилий и настолько распространены, что кажут-
ся естественными и самоочевидными описаниями повсед-
невной жизни. Они, как правило, не характеризуются на-
личием образности и креативности. Например, в англий-
ском предложении I see your point имеются сразу две мета-
форы, которые мы не воспринимаем как фигуры речи. Сюда 
же относятся метафоры, типа, to give tone to sth, display 
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bravery, impose an embargo, fly into a rage, reckless abandon и т. д. 
Из типологии, предложенной Лакоффом и М. Джонсоном 
[Lakoff, Johnson 1980], в представленный нами первый класс 
метафор могут войти наиболее простые и очевидные ори-
ентационные метафоры, типа I am top shape, I have come 
down with the flu и т. п. 

При декодировании безобразных метафор задействован 
кристаллизованный тип интеллекта, предполагающий рас-
суждения (обычно вербальные), основанные на предшеству-
ющих знаниях и на способности выводить вторичные реля-
ционные абстракции, применяя ранее постигнутые первич-
ные абстракции. В отличие от кристаллизованного типа ин-
теллекта, гибкий интеллект (также подвижный или текучий) 
включает рассуждения (часто невербальные) о новых про-
блемах. Гибкий интеллект способен “продуцировать” знания, 
отличные от имеющихся, решать новые задачи мышления 
и связан с таким рядом усвоенных важнейших навыков, как 
понимание, толкование и обучаемость [Cattel 1971]. 

2) Второй класс метафор — это базовые интуитивные 
метафоры, которые, в той же степени, что и первые, автома-
тичны и воспринимаются инстинктивно, но не лишены об-
разности. Приведём пример английских базовых интуитив-
ных метафор: coat/ knee/ sleeve of a pipe, nose of a ship, head of a 
mountain/ river/ bay, branch of a company, chain of events/ circum
stances, etc. Именно вокруг этих метафор идут многолетние 
споры о частичном сохранении или полной потери образно-
сти. И мы здесь на стороне частичного сохранения образно-
сти, поскольку иначе они перестали бы ассоциироваться как 
переносы и покинули бы свою полисемантную структуру.

3) ассоциативные нетривиальные метафоры требуют 
активации произвольного внимания, так как предполагают 
значительное расстояние между доменами источников и ми-
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шеней. Они свежи и зачастую воспринимаются как потрясе-
ние узнавания, поскольку содержат парадокс как поиск 
сходств у несходных объектов: голуби на травяном увы или 
которое есть некое вскоре. 

При создании более развёрнутых нетривиальных мета-
фор могут использоваться несколько или, как минимум, два 
изначально плохо коррелируемых между собой домена, из 
которых в дальнейшем конструируется единый домен. Если 
возникающая при восприятии ассоциативных нетривиаль-
ных метафор задержка декодирования информации являет-
ся критической, то понимания не происходит.

К этому классу метафор относятся свежие структурные, 
онтологические и полимодальные (мультимодальные) мета-
форы, для понимания которых используются, как минимум 
два семиотических канала восприятия информации, напри-
мер, вербальный и визуальный. 

4) Сложные многоступенчатые метафоры с несколь-
кими степенями понимания. В таких переносах семанти-
ческая стрелка по очереди указывает на семантическое дви-
жение как на происходящий в воображении многоуровневый 
акт соединения и распространения многократно переосмыс-
ленной информации. Этот тип метафор может охватывать 
все литературное произведение целиком — стихотворение 
или прозу. При этом семантическая информация может быть 
упакована в целый ряд метафорических образов, взаимодей-
ствующих друг с другом самым непривычным образом. Речь 
идет об образовании новых комплексов последовательным 
сплавлением трудно соизмеримых необычных впечатлений 
[Pesina et al 2021 b].

Далее остановимся на техниках перевода метафор, кото-
рый осуществляется, главным образом, эквивалентами, ана-
логами, калькированием, опущением, описаниями и буква-
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лизмами. Так, эквивалентными являются выражения, типа 
we sowed the wind — мы посеяли ветер (раздора), а также более 
привычные эквиваленты: head of a flower — головка цветка, 
foot of a mountain — подножье горы, neck of a bottle — горлышко 
бутылки, knee of a pipe — колено трубы и т. п.

Использование метафоры-аналога предполагает созда-
ние похожего, но не точного образа: black sheep — паршивая 
овца, black frost — трескучий мороз, hand of a clock — стрелка 
часов, root of a weld seam — внутренний скрытый сварной шов, 
ill deeds — плохие деяния и др.

Такой способ перевода, как калькирование, подразуме-
вает копирование структуры исходной метафоры средствами 
языка перевода: Remember, that caution is the parent of safety. — 
Помни, что осмотрительность — мать безопасности.

Если мера подобия в двух языках различна, то исполь-
зуются добавление или опущение: bubble — мыльный пузырь, 
давление — blood pressure, not to be a cheapskate — не быть 
дешевкой, a control freak — всегда все контролирующий. При 
использовании техники деметафоризации метафора заме-
няется на слово или словосочетание, не являющееся фигу-
рой речи. Например: That is the heart of our mission in the world 
today. — Такова суть нашей миссии в сегодняшнем мире (пе-
реводчик заменяет метафору heart на существительное 

“суть”, не являющееся метафорой, поскольку сочетание 
“сердце миссии” непривычно для носителей русского языка).

Описательный перевод используется при переводе 
третьего и четвёртого вида метафор в предложенной выше 
классификации. Так, известный Чеховский персонаж в рас-
сказе “Человек в футляре” при переводе на английский язык 
требует толкования как окказионализм: A man in a case — 
A person who shuns people and is afraid of any change as if he is 
sitting in a case. — Человек, который сторонится людей и бо
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ится любых перемен. При таком толковании это понятие оз-
начает то же, что и мизантроп. Как можно видеть, был ис-
пользован описательный перевод совместно с калькирова-
нием.

Приведём примеры безэквивалентного перевода. Бога-
тый источник безэквивалентной лексики можно найти 
в сленге и жаргоне: a root — сигарета, a corker — потрясная 
девушка / женщина, a bag / cap / deck — капсула / пакетик с нар
котиком, sugar / horse / snow / dynamite — героин, clap-trap — 
чепуха.

Если мера подобия в двух языках различна, то использу-
ются техники

 — добавления или опущения (bubble  — мыльный пузырь, 
blood pressure — давление, not to be a cheapskate — не быть 
дешевкой, a control freak — всегда все контролирующий);

 — замены в случаях неполного лексического соответствия 
(head of water — давление воды, head of a tree — крона де
рева, a fork in the road / slip off the road — развилка дороги, 
и т. д.);

 — описательного перевода, когда образные выражения 
в одном языке малопонятны или неизвестны (человек 
в футляре — a person who keeps oneself in cotton wool and 
is afraid of any changes, ватник (vatnik) — a person, usually 
without a higher education, not criticalminded, who believes 
in everything that is being said by authorities).
Итак, представленная выше градация метафор и способы 

их перевода свидетельствуют об уровнях понимания чело-
веком того мира условностей, который он сам создаёт. Они 
отражают нюансы трактовки преломлённой действительно-
сти и онтологическую связь между особенностями субъек-
тивного восприятия окружающего мира и самим миром 
[Pesina et al 2022]. 
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Abstract
The article presents a three-level classification of metaphors 

based on the degree of difficulty of their decoding. The typology 
is based on the types of intelligence: flexible and crystallized. The 
typology includes non-figurative, basic intuitive, extended asso-
ciative and nested multi-stage metaphors. To understand em-
bedded metaphors, critical thinking and a combination of flexible 
and crystallized intelligence are required. Techniques of trans-
lating metaphors are presented: equivalent and analogue trans-
lation, omission, descriptions and literalisms. These translation 
methods are illustrated with examples of English-Russian met-
aphorical correspondences. Cognitive approach of the analysis 
involves relying on cognitive images and speech context. The 
proposed logical approach to the translation of metaphors re-
veals universal features in the semantics of English and Russian. 
The proposed approach allows us to discover the fundamental 
principles of linguistic meanings formation. It reveals the com-
monality of facts that previously seemed disparate.

Keywords: metaphor, translation, polysemy, typology of 
metaphors, lexical invariant.
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Аннотация
‘Сильные’ произведения художественной литературы на-

ходятся в узлах решёток культур происхождения. Особенно-
сти информации ‘сильных’ оригиналов обеспечивает разви-
тие иноязыковой и иносемиотической вторичности, являю-
щейся основой появления ‘сверхтекста’ — уникального се-
миотического объекта, функционирующего в ‘своём’ и ‘чу-
жом’ языковом и культурном пространствах. Объектом на-
стоящего исследования стал роман М. Сервантеса “Дон Кихот” 
и его вторичные версии, ставшие результатами различных 
видов перевода. Цель исследования определена как описание 
центра переводной аттракции с позиций герменевтики 
и универсального научного принципа дополнительности (по 
Н. Бору), что определило использование дескриптивного 
и прескриптивного подходов к анализируемому материалу. 
В сложном гетерогенном поле ‘сверхтекста’, имеющего син-
хронное и диахронное измерения, выделяются кластеры 
вторичных текстов с идентичной семиотической природой, 
в которых возникают ‘сильные’ вторичные тексты, вступаю-
щие в резонанс с ‘сильным’ оригиналом и его другими ‘силь-
ными’ вторичными версиями, а также ‘читателями’. Итогом 
анализа стал вывод о том, что в пределах ‘сверхтекста’ имеет 
место увеличение переводимости и переведённости ориги-
нала, способствующее его выживанию и длительному функ-
ционированию.
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Ключевые слова: художественный перевод, бифуркация 
информации, вторичность, центр переводной аттракции, се-
миозис, резонанс. 

Наблюдаемое семиотическое многообразие и многочис-
ленность вторичных версий ‘сильных’ текстов литературы 
отражено в базах данных переводов, а также специальных 
исследованиях по вопросам семиозиса и адаптации. Обра-
щение к параметрам, служащих индикаторами ‘силы’ текста 
(его эстетическая и культурная ценность, известность в ‘сво-
ей’ и ‘чужих’ культурах, высокая способность к реинтерпре-
тативности, нахождение на топовых позициях в рейтингах 
известных и обязательных для прочтения книг, включение 
в образовательные каноны) позволяет выдвинуть гипотезу 
о возникновении в гетерогенном культурном пространстве 
сложного текстового конструкта, определяемого как центр 
переводной аттракции — ЦПА [Razumovskaya 2019]. Появле-
ние каждого ЦПА обусловлено универсальными, так и уни-
кальными причинами, которые связаны с особенностями 
оригинала и его ‘жизнью и судьбой’. Бесспорное значение 
для генерирования оригиналом вторичных версий имеют 
информационные особенности, доминирующей среди кото-
рых является неоднозначность. Именно неоднозначность 
информации лежит в основе многочисленных интерпрета-
ций текста в процессе его восприятии и при создании вто-
ричных версий средствами ‘своего’ языка (внутриязыковой 
вид перевода), ‘чужого’ языка (межъязыковой вид) или дру-
гих (невербальных или не только исключительно вербаль-
ных) семиотических систем (межсемиотический вид). Неод-
нозначность информации непосредственным образом свя-
зана с двумя другими явлениями, которые уже стали объек-
тами переводческих исследований. В контексте интересую-
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щих проблем речь идёт, во-первых, о неисчерпаемости ин-
формации оригинала художественного текста, предполага-
ющей возможность появления бесконечного количества 
интерпретаций текста; во-вторых, о переводной множе-
ственности — вероятности появления большого количества 
вторичных (а в некоторых случаях и третичных) версий ори-
гинала. Неисчерпаемость информации и переводная множе-
ственность как регулярные явления перевода, понимаемом 
как в узком, так и в широком смыслах, уверенно приобрели 
статус ключевых категорий современного художественного 
переводоведения и расширили его категориальную парадиг-
му [Шерстнёва 2020].

ЦПА как текстовой конструкт является не неким ‘местом 
складирования’ оригинала и вторичных версий ‘сильного’ 
произведения, а системно-структурным образованием вза-
имосвязанных текстов, образующих семиотически сложный 
объект культуры. С появлением вторичных версий ядра-ат-
трактора ЦПА указанный объект начинает развиваться как 
‘сверхтекст’, обретая уникальные параметры в синхронии 
и диахронии. ‘Сверхтекст’ — это совокупность текстов (при 
широком понимании, включающем в понятие текста не 
только вербальные виды), текст-конструкт с такими инге-
рентными свойствами, как полилингвальность, мультимо-
дальность и поликодовость. Обязательным свойством ‘сверх-
текста’ является его неизбежное полиавторство, поскольку 
он синхронно и диахронно создаётся многочисленным ‘ав-
торским коллективом’, в который входят писатель — автор 
оригинала, а также создатели различных вторичных версий — 
переводчики, кинематографисты, художники, композиторы 
и т. д. Ещё одним регулярным свойством ‘сильного’ произве-
дения признаётся его способность вступать в информацион-
ный резонанс как с читателями, так и другими ‘сильными’ 
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текстами [Кузьмина 2009], что обеспечивает его активное 
присутствие в культуре. 

К ‘сверхтексту’ (как к особому виду текста) с полным пра-
вом применимо лотмановское понимание текста как гене-
ратора смыслов, как сложного устройства, хранящего коды, 
трансформирующего получаемые сообщения и порождаю-
щего новые сообщения и смыслы [Лотман 1992: 132]. Появ-
ление у ‘сильного’ оригинала вторичных версий и их сосуще-
ствование в культурном пространстве, расширяют границы 
переводимости вербального оригинала (за счёт использова-
ния для создания ‘переводов’ средств различной семиотиче-
ской природы, позволяющих в ряде случаев преодолеть не-
избежную вербальную непереводимость), что влияет на сте-
пень переведённости первичного текста, что обеспечивает 
сохранение и продолжительное присутствие в культуре ори-
гинала. 

Настоящее исследование обращено к ЦПА, аттрактором 
которого стал роман “Дон Кихот”. Как уже отмечалось выше, 
о ‘силе’ художественного текста можно рассуждать как в гра-
ницах отдельной национальной культуры, так и всей миро-
вой культуры. Наиболее полно явление переводной множе-
ственности проявляется в ЦПА, генераторами которых стали 
тексты с длительной историей существования и вошедшие 
в сокровищницу мировой культуры. Роман испанца Серван-
теса, первый и второй тома которого были опубликованы 
в 1605 и 1615 годах соответственно, бесспорно, является 
именно таким ‘сильным’ текстом. За четыреста лет роман 
стал одной из самых читаемых, изучаемых, переведённых 
(нередко определяется как самая переводимая в мире книга 
после Библии), издаваемых и продаваемых книг. Роман ока-
зал огромное внимание на всю мировую культуру. История 
создания его межъязыковых переводов свидетельствует 
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о том, что перевод на каждый иностранный язык имеет свои 
особенности и для каждой исторической эпохи характерна 
своя концепция “Дон Кихота”, что и нашло подтверждение 
в переводах. В данном контексте нельзя не согласиться с из-
вестной переводчицей русской литературы на немецкий 
язык С. Гайер, считающей, что для каждого исторического 
периода необходимо создавать новые переводы классиче-
ских произведений. 

Формирование ЦПА происходит как последовательность 
бифуркаций, в котором создание вторичных версий движет-
ся как в направлении иностранных языков перевода (иноя-
зычные вторичные версии), так и различных семиотических 
систем невербальной или не только исключительно вербаль-
ной природы (иносемиотические версии). Развитие ино-
язычной вторичности ‘сильным’ оригиналом обеспечивает 
его полилингвальность в пределах уже ‘сверхтекста’, степень 
которой определяется количеством переводящих языков. 
В соответствии с базой данных переводов ЮНЕСКО Серван-
тес занимает одну из топовых позиций в списке наиболее 
часто переводимых испаноязычных писателей. Поскольку 
“Дон Кихот” стал бесспорным венцом его творчества, то за 
четыре столетия, прошедших с момента его публикации, ро-
ман был переведён на большинство языков мира. Каждый 
перевод имеет свою историю и ‘судьбу’ в принимающей 
культуре. Если первый английский перевод был создан всего 
через несколько лет после появления оригинала, то русский 
перевод создаётся уже через 150 лет, а китайский — через 300. 
Иносемиотическая вторичность имеет результатом появле-
ние у ‘сверхтекста’ мультимодальности и поликодовости.

Появление вторичных версий формирует и непрерывно 
расширяет поле переводимости ‘сильного’ текста, что убеди-
тельно демонстрирует ЦПА “Дон Кихот”, в котором присут-
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ствуют экранизации, театральные адаптации, оперы, балеты, 
а также графика и скульптура и т. д. Потенциальный ‘чита-
тель’ имеет возможность познакомиться с текстом романа 
как посредством первичного текста оригинала, так и много-
численных вторичных версий. Переводная множественность 
оригинала, реализованная в границах ЦПА, увеличивает ка-
налы восприятия и обеспечивает генерирование ‘сильных’ 
вторичных текстов, появляющихся в пределах текстовых 
кластеров, объединяющих вторичные версии одной семио-
тической природы. Например, с начала эры кинематографии 
было создано около 50 ‘кинопереводов’ романа, часть из ко-
торых с полным правом могут считаться ‘сильными’. Исполь-
зуя идею информационного резонанса, создаваемого ‘силь-
ным’ текстом культуры и литературы, можно утверждать, что 
вторичные версии романа Сервантеса вступают в неизбеж-
ный резонанс со своим оригиналом. При этом наиболее ши-
рокий резонанс достигается между оригиналом и его ‘силь-
ными’ вторичными версиями, которые в ряде случаев обре-
тают свойства первичности и сближаются с оригиналом по 
ингерентным параметрам ‘силы’.
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Abstract 
‘Strong’ works of fiction are located in cultural grids nodes. 

The information features of ‘strong’ originals provide their vari-
ous secondariness, which is the basis for ‘supertext’ creation — 
unique semiotic object functioning in ‘our’ and ‘their’ linguistic 
and cultural spaces. The research object is “Don Quixote” by M. 
Cervantes and its secondary versions which are various transla-
tion types results. The study purpose is the description of a center 
of translation attraction from the standpoint of hermeneutic 
approach and Bohr’s universal scientific principle of complemen-
tarity, that determined descriptive and prescriptive approaches. 
In heterogeneous field of a ‘supertext’ possessing synchronous 
and diachronic dimensions are distinguished clusters of second-
ary texts with identical semiotic nature. ‘Strong’ secondary texts 
arise and resonate with a ‘strong’ original and its other ‘strong’ 
versions and ‘readers’. The conclusion is that an increase in 
translatability and translatedness of the original, contributing 
to its survival, takes place within a ‘supertext’.

Keywords: centre of translation attraction, information bi-
furcation, literary translation, resonance, secondariness, semiosis. 
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Аннотация
Исследование посвящено анализу практики и выявлению 

потенциала перевода текста вокального произведения — оперы 
“Евгений Онегин” П. И. Чайковского с русского языка на англий-
ский. Взаимодействие нескольких семиотических систем опре-
деляет необходимость комплексного подхода при трансплан-
тации текста в иноязычную и инокультурную среду. Исследова-
ние выявляет особенности вокального перевода данного про-
изведения в историко-культурной ретроспективе и трансфор-
маций заложенной в нём манифестации основ русской нацио-
нально-культурной идентичности. Синтетизм жанра либретто 
представляет узел сложных общеэстетических, жанрово-стили-
стических, стиховедческих и других проблем. Компаративный 
анализ текста оригинала и переводов, потребовавший предва-
рительной декомпозиции жанрово-стилистически сложного 
текста либретто, показал, что его неоднородность обязывает 
переводчиков прибегать к разным подходам к пересозданию 
частей текста на другом языке. Помноженная на разнофункци-
ональность переводов в культурной практике (перевод для пе-
ния, перевод для чтения и т. д.), исследуемая композиционная 
сложность позволила выявить аспекты, определяющие выбор 
общей переводческой стратегии в отношении текста данного 
либретто, а именно — баланс факторов национально-культур-
ной уникальности произведения и потенциала её манифеста-
ции через общекультурные (общеевропейские) универсалии, 
включая литературные и вокально-поэтические жанры.
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Ключевые слова: поэтический перевод, вокальный пе-
ревод, перевод либретто, эквиритмический перевод, рус-
ско-европейские культурные связи.

Изучение вокального перевода, актуализирующее вопро-
сы функциональных особенностей различных видов перево-
да в контакте с другими науками и сферами деятельности, — 
одно из приоритетных направлений в мировой гуманитари-
стике. В историко-культурной ретроспективе оно позволяет 
раскрыть основы национально-культурной идентичности, 
проследить этапы взаимовлияния культур, в частности попу-
ляризации русской культуры в англоязычном мире.

В современном мире растущий объём индустрии развле-
чений — постановки опер, мюзиклов на иностранных языках, 
дубляж мультфильмов, ставит вопрос о качестве и эстетиче-
ской ценности этих переводов, а также теоретических основах 
вокального перевода. Требование эквивалентности как основ-
ного принципа пересоздания художественного текста на ПЯ, 
осложняется при переводе музыкальных произведений не 
только техническими требованиями эквиритмичности, но 
и необходимостью учёта системы образности, возникающей 
за счёт включения второй семиотической системы — музыки.

Вокальный перевод является одним из наиболее сложных 
и комплексных видов эстетической деятельности. На уникаль-
ность этого эстетического феномена указывали русские и за-
рубежные учёные, акад. М. П. Алексеев, А. Н.  Гиривенко, 
П. Ньюмарк, М. Снелл-Хорнби, П. Лоу. Переводчики-практики 
М. Херман и Р. Аптер, которые перевели более 20 опер, пред-
ложили комплексный подход к вокальному переводу, сочета-
ющий общетеоретические и практические вопросы перево-
доведения, изучение социальных практик, антропологиче-
ский подход и музыковедческий аспект [Apter, Herman 2016].



Ю. А. Тихомирова

593

Практика исполнения вокальных произведений в пере-
воде представляет богатый материал для анализа: в XIX — 
первой трети XX века исполнение музыкальных произведе-
ний в переводе было гораздо более популярно, чем на языке 
оригинала. Более того, перевод оперы на другие языки в этот 
период был признаком международного успеха.

Яркий пример — ранняя история исполнения оперы 
П. И. Чайковского “Евгений Онегин”. Переводы на европей-
ские языки были выполнены вскоре после её создания, от-
мечая этапы её триумфального шествия по миру. Написан-
ная в 1878 году, впервые профессионально поставленная 
в Большом театре в 1881, за следующие двадцать пять лет 
опера была поставлена в европейских странах как минимум 
на девяти иностранных языках (чешский, немецкий, англий-
ский и др.) [Айнбиндер 2011: 533–671].

Во второй половине XX века в вопрос выбора языка для 
исполнения вмешался технический прогресс, исполнение на 
языке оригинала стало преобладать; исполнение в переводе 
становится менее востребованным, и, следовательно, менее 
востребован собственно вокальный перевод. Поющийся пе-
ревод (singable translation) всё больше уступает место пере-
воду для чтения (readable translation). Тем не менее, в неко-
торых мировых театрах оперы до сих пор идут в переводах.

В фокусе исследования находятся англоязычные перево-
ды оперы “Евгений Онегин”. Прежде всего, это — известный 
перевод Д. Л. Джонса 1972 года [Tchaikovsky. Eugene Onegin. 
Chandos Opera in English. https://www.chandos.net/chanimag-
es/Booklets/CH3042.pdf, 29.01.2016]. В этом переводе опера 
идет до сих пор на некоторых мировых сценах. Второй из-
вестный вокальный перевод выполнен Генри Ризом (Henry 
Reese) [Eugene Onégin. Lyric scenes in three acts. From the poem 
by Pushkin. English version by Henry Reese. Vocal score. 1957. 
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New York: London, G. Schirmer. https://archive.org/details/eu-
geneonginlyric0000pete, 30.03.2023]. Ещё один перевод [DM’s 
opera site. “Eugene Onegin” by Pyotr Ilyich Tchaikovsky libretto 
(English). http://www.murashev.com/opera/Eugene_Onegin_li-
bretto_English] выполнен для театральной программы с це-
лью ознакомления слушателя с содержанием. В целом, пере-
вод не является полным эквивалентом поэтическому тексту, 
его функция — создать общее представление о звучащем 
произведении, это перевод для чтения. 

Необходимость анализа текста либретто для первичного 
выявления его структурно-композиционных особенностей 
поддерживают многие известные исследователи текстов 
Пушкина, в том числе К. Эмерсон [Emerson 2011: 304]. Для 
цели данного исследования этот этап крайне важен. Очевид-
но, что первичность ритмико-мелодической основы русской 
классической лирики, музыкальность пушкинского стиха 
должны облегчать задачу переводчика, поэтому важно вы-
яснить соотношение пушкинского текста и текста либретто.

Важнейшее требование к переводу текстов, предназна-
ченных для пения, — чтобы текст было удобно не только про-
износить, но и петь, и также легко понимать при аудиальном 
восприятии, и чтобы оригинальный и переводной тексты 
пелись на одну и ту же мелодию (перевод должен быть экви-
ритмическим). При всей очевидности и кажущейся простоте 
данного требования, оно вскрывает целый узел стиховедче-
ских, переводческих и общеэстетических проблем. При этом, 
на создание образности вокального произведения работает 
синергетический эффект текста и музыки. С этих позиций 
и был проанализирован материал.

Текст либретто оперы “Евгений Онегин”, написанного по 
мотивам романа в стихах, синтезирует в себе несколько ти-
пов текстов:
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1) событийная, “разговорная” часть: диалоги, реплики 
(прозаический текст, основанный на событийной канве 
романа);

2) вокализованные отрывки из пушкинского романа в сти-
хах, вошедшие в либретто без изменения ритмики;

3) отрывки (диалоги), основанные на тексте романа в сти-
хах с некоторыми изменениями (c повторением строк, 
с введением разговорных фраз; например, объяснение 
Татьяны и Онегина — синтетический текст, включающий 
часть текста письма Онегина к Татьяне и их встречу 
в 8-й главе).

4) народные песни;
5) романс, авторство стихотворного текста которого также 

принадлежит А. С. Пушкину — “Певец”, не являющийся 
частью романа в стихах. Это отдельное стихотворение, 
включённое в либретто без второй строфы. 
Второй этап исследования — сопоставительный анализ 

переводов, выявление принципов перевода, основанное на 
приведённой выше классификации различных подвидов 
текста, включённых в либретто, так как очевидно, что разно-
родность текста либретто предполагает и разные подходы 
к пересозданию частей текста на другом языке.

Наименьшую трудность представляет первый тип тек-
стового материала: разговорная, диалогическая речь персо-
нажей, не обременённая ритмикой поэтического текста. 
Наиболее существенное ограничение — английские слова 
в целом короче русских, поэтому, чтобы соблюсти требова-
ние совпадения сильной доли такта, звуковысотного ударе-
ния, количественного ударения, синкоп и т. д., переводчикам 
часто приходится амплифицировать текст, в результате чего 
могут появляться новые оттенки смысла. Например, по-рус-
ски очень простая, искренняя фраза Ленского “Я люблю вас, 
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Ольга” превращается в экзальтированное “How I love you, 
Ol’ga” в переводе Джонса. Ленский, восторженный романтик, 
вполне мог бы выражаться в подобном духе. Более того, пуш-
кинская характеристика от третьего лица в возвышенном 
стиле для создания иронического подтекста превращается 
в либретто в прямую речь героя: 

Я люблю тебя, я люблю тебя,
И никогда, ничто: ни охлаждающая даль,
Ни час разлуки, ни веселья шум
Не отрезвят души,
Согретой девственным любви огнём! 

(Чайковский, Шиловский)
Такая амплификация воспринимается как вполне логич-

ная манифестация эмоциональности, экзальтированности 
героя, любителя мадригалов.

Диалоги, реплики с  разговорными интонациями, 
с включением просторечий создают проблему для перевод-
чика (например, речи Филлипьевны в опере дана гораздо 
более существенная роль, чем в романе, в опере это звуча-
щий персонаж). Но ещё большую трудность представляет 
собой перевод народных песен, включённых в сюжетное 
движение. Кроме стилизации под народную речь необхо-
димо соблюсти и другие имманентные характеристики 
русской народной песни: определённый ритм, семантиче-
ские, фонетические, интонационные, структурные повто-
ры, при этом основным остаётся требование эквиритмич-
ности.

Девицы, красавицы,
Душеньки, подруженьки!
Разыграйтесь, девицы,
Разгуляйтесь, милые! 

(П. И. Чайковский, К. С. Шиловский)
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SERVANT GIRLS
Pretty maidens,
dear companions,
come on out to play, girls! 

(Пер. Д. Л. Джонса)
Ритмико-мелодическая основа первична как в русской 

классической лирике, так и в русской народной лирической 
песне. Способность мелодической основы удерживать в па-
мяти текст при трансляции на другой язык является ключом 
для переводчика, способного уловить ритмико-интонаци-
онное своеобразие оригинала. При ориентации на имеющу-
юся музыкальную основу необходим также учёт ещё ряда 
факторов: перераспределение внутри музыкальной фразы 
роли различных типов ударения — синтагматического и вы-
делительного. Также эмфаза может возникнуть за счёт дру-
гих феноменов: синкопы, распева. 

Вставной романс Ольги и Татьяны “Слыхали ль вы” яв-
ляющийся ярким образцом романсной поэтики, концентри-
рует в себе большинство его имманентных характеристик: 
эмоциональную суггестию, обращённость речи лирического 
субъекта к адресату, константную тематику; частотные об-
разы-символы (ночь, соловей); частотную композиционную 
особенность — кольцевую композицию. При том, что романс, 
по меткому выражению Ю. Н. Тынянова, — форма “самая 
примитивная и эмоциональная” [Тынянов 1977: 122], эсте-
тический эффект достигается за счёт синтетичности жанра — 
синергии мелодии, аккомпанемента, стихотворного текста, 
проникновенного голоса. Эта простота и эмоциональность 
и представляют основную проблему для переводчика: сохра-
нить эстетический эффект, избегая лексической амплифи-
кации, сохраняя мелодизм поющегося текста (сочетание 
произносительных свойств и характерную образность). При-
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мер — перевод первой строки романса; в нём скопление 
смычно-щелевых согласных на стыках коротких английских 
слов нарушает песенный мелодизм, который в оригинале 
достигается за счёт подбора сонорных и комбинаций с ними. 
Ср.:

Слыхали ль вы за рощей глас ночной (А. С. Пушкин)
Oh, did you hear the lovesick shepherd boy (пер. Д. Л. Джонса).
Подходы к переводу вокального произведения, безуслов-

но, нуждаются в уточнении, вследствие комплексности и ме-
ждисциплинарности явления изучение вокального перевода 
требует совместных усилий стиховедов, теоретиков и прак-
тиков перевода и музыковедов.
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INTERSEMIOTIC SPACE OF TRANSLATION:  
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Abstract
The study aims at analyzing the existing practices as well as 

potential of vocal music translation, the opera “Eugene Onegin” 
by Pyotr Ilyich Tchaikovsky, from Russian to English. The inter-
play of several semiotic systems, primarily, verbal and musical, 
defines the necessity of a complex approach in transplanting it 
into a different language and culture. The research investigates 
specific features of this libretto’s vocal translation in a histori-
cal-cultural retrospect and identifies the transformations which 
the text manifestations of Russian national cultural identity have 
undergone in translation. Paradoxically, the synthesism of libret-
to as a genre, which is its global, universal trait, complicates the 
case of the opera “Eugene Onegin” translation by posing a bun-
dle of complex aesthetic, genre and stylistic, versification, cul-
turally and socio-historically determined questions. The com-
parative analysis of the original and translated texts, which de-
manded primary decomposition of the original to expose its 
complex compositional structure, has shown the necessity in 
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various approaches to transplanting parts of the text into anoth-
er language. Multiplied by various functions of translations in 
existing cultural practices (readable translation, singable trans-
lation), this compositional complexity under study allows to 
specify the aspects accountable for translators’ choices of an 
overall translation strategy for the libretto: the balance of factors 
of the text’s national cultural specificity and its potential to be 
rendered through cultural universals, including literary and mu-
sico-poetic genres.

Keywords: equirhythmical translation, libretto translation, 
poetic translation, Russian-European cultural links, vocal trans-
lation. 
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Русский язык в координатах глокализации: 
коммуникативное моделирование контента 

в переводческом аспекте
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Аннотация
Исследование посвящено изучению функционального по-

тенциала русского языка как одного из крупнейших языков 
межнационального общения в рамках создания переводных 
версий сайта. Актуальность продиктована возможностью повы-
шения качества интернет-коммуникации путём моделирова-
ния процесса формирования русскоязычного интернет-ресурса, 
ориентированного на глокального адресата. Цель исследования 
заключается в анализе особенностей транскреации вербально-
го контента на русский понятный и доступный язык для поль-
зователей, для которых русский не является родным. В работе 
применялись методы структурно-семантического, стилистиче-
ского, дискурс- и контент-анализа. Результаты исследования 
позволяют сделать вывод о допустимости локализация сайта 
с применением машинного перевода при условии постредак-
тирования и прагматической установки реципиента на приня-
тие адаптированного контента. Высокой степенью переводи-
мости отличаются тексты с упрощёнными лексико-граммати-
ческими и синтаксическими характеристиками. Результаты 
исследования могут быть использованы при разработке кон-
цепции лингвистического и переводоведческого обеспечения 
русскоязычной версии сайта зарубежной организации Ирана.

Ключевые слова: локализация сайта, многоязычие, рус-
ский как межнациональный язык, глокальный русский, рос-
сийско-иранские отношения.
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Несмотря на повсеместную доминанту английского язы-
ка как lingua franca культурологический феномен “многоя-
зычия” становится всё более значимой темой глобализован-
ного мира, требующей научно-методического осмысления. 
Многоязычие не может распространяться стихийно, будучи 
частью планомерной политики государства в соответствии 
с внешними интересами страны и внутренними факторами 
социальной организации [Földes, Roelcke 2022]. Многоязычие 
сайтов является неотъемлемым атрибутом цифровой реаль-
ности, а выбор языков, формирующих контент, мотивирован 
статусом исходного языка в рейтинге глобальной языковой 
системы, ролью языков перевода в достижении целей орга-
низации, а также их местом в топ-10 языков интернет-ком-
муникации [Митягина, Наумова, Новожилова 2023: 6].

По индексу глобальной конкурентоспособности русский 
занимает 5 место в перечне 12 ведущих языков мира. Наибо-
лее сильные позиции русский демонстрирует по критериям 
количество научных публикаций, статус в международных 
организациях, доля сайтов в сети Интернет. В качестве язы-
ка контента русский занимает 2-ое место в мире по количе-
ству сайтов, доля ресурсов, переведённых на русский дости-
гает ок. 7% [Индекс, 2022]. 

Институциональные типы дискурса, к которым в том 
числе относятся маркетинговый, политико-дипломатиче-
ский дискурс, репрезентационный дискурс высшей школы, 
характеризуются высокой частотностью проявления лингво-
культурных категорий “самость” / “чужесть”, что может вы-
ражаться в доминировании одного языка над другим; в их 
равноправном сосуществовании; в использование третьего 
языка, выполняющего посредническую функцию. 

В работе Е. С. Рыкуновой, П. Ю. Фомичёва высказывается 
мысль, что будущее мировых языков в первую очередь зави-
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сит от их способности распространяться в роли второго язы-
ка, языка-посредника. Данный тезис обосновывается фактом 
языкового перехода, в результате которого вторые языки 
могут стать первыми для потомков их сегодняшних носите-
лей в качестве вторых [Рыкунова, Фомичёв 2021]. 

По общей численности говорящих лидирующую позицию 
в мире занимает английский язык, за ним следует китайский. 
Русский язык расположился на 8-м месте рейтинга, однако 
вошёл в тройку языков по показателю числа носителей языка 
вне домашнего региона. Русский язык относится к крупней-
шим языкам по общей численности вторичных носителей.

Объектом исследования выступают русскоязычные сай-
ты государственных и частных организаций Ирана как одной 
из стран, с которой Россия выстраивает партнёрские отно-
шения в рамках геополитического курса “Поворот на Восток”. 
Предмет исследования составляют особенности перевода 
вербального контента сайтов иранских организаций с анг-
лийского языка как языка-пилота на глокальный русский. 
Исследование предпринимается в сопоставительном аспек-
те на материале вербального контента сайтов вузов, логи-
стических и строительных компаний Ирана, имеющих мно-
гоязычные веб-страницы (Fa, En, Ru). Общий объём эмпири-
ческого материала — 170 000 знаков.

Практика создания глокальных версий сайтов использу-
ется зарубежными корпорациями преимущественно на ос-
нове английского языка. Однако обеспечение полиязычно-
сти сайта не представляется возможным без адаптации лек-
сических и синтаксических элементов глобального русского 
сообразно локальным контекстам. Обратимся к результатам 
исследования и рассмотрим лексико-стилистические и син-
таксические особенности опосредованного перевода вер-
бального контента с английского (язык-пилот) на русский 
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Таблица 1
Сопоставительный анализ  
перевода контента сайтов

На уровне синтаксиса На уровне лексики

сложные синтаксические 
конструкции

национально-культурные 
лексические единицы

EN
Fully empowered 
with research, 
innovation, 
market skills, 
and demands, 
UT graduates 
are playing a 
central role in the 
country’s wide 
range of Industry, 
Agriculture, 
Science, 
Technology and 
Innovation as 
well Education, 
Social, and 
cultural sections, 
making a vital 
contribution 
to the nation’s 
development, 
and eventually 
leading to 
the success of 
the country’s 
governance.

RU
Обладая полны-
ми полномочи-
ями в области 
исследований, 
инноваций, ры-
ночных навыков 
и требований, 
выпускники ТУ 
играют цен-
тральную роль 
в широком спек-
тре отраслей 
промышленно-
сти, сельского 
хозяйства, 
науки, техно-
логий и инно-
ваций, а также 
образования, 
социальной 
и культурной 
жизни страны, 
внося жизненно 
важный вклад 
в развития 
нации и, в ко-
нечном итоге, 
ведущих к успе-
ху управления 
страной.

EN
Nationwide, 
while UT is the 
first choice of al-
most all students 
in all diciplines, 
only top 10% of 
the students can 
enter the univer-
sity through the 
Iranian Univer-
sity Entrance 
Exam (Iran’s 
Konkoor) 
Office of Vice 
President for Stu-
dents Services

RU
По всей стране, 
в то время как 
ТУ является  
основным выбо-
ром почти для 
всех студентов 
по всем обла-
стям обучения, 
только 10% луч-
ших студентов 
могут посту-
пить в универ-
ситет через 
вступитель-
ный экзамен 
(Konkuur)
Офис вице-пре-
зидента по 
обслуживанию 
студентов 
(управление 
проректора 
по работе со 
студентами)
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На уровне синтаксиса На уровне лексики

Нарушение порядка слов Англицизмы

Amiran Nama 
Brick Gostar In-
dustrial Group 
with registra-
tion number 
512488 with 
experience and 
support of several 
generations has 
manufactured 
refractory facades, 
industrial and 
Cossack bricks 
and other types 
of bricks in ac-
cordance with 
the principles of 
ancient Iranian 
architectural cul-
ture since 2009.

Amiran Nama 
Brick Gostar 
Industrial Group 
с регистраци-
онным номером 
512488 с опытом 
и поддержкой 
нескольких поко-
лений в области 
производства 
огнеупорного фа-
садного кирпича, 
промышленного, 
казачьего и дру-
гого кирпича 
в соответствии 
с принципами 
древней иран-
ской архитек-
турной культу-
ры производит 
с 2009 года. 

UT has more 
than 600 active 
international 
MOUs/MOAs.

ТУ имеет более 
600 активных 
международ-
ных меморан-
думов о MOUs/
MOAs (действу-
ющих).

Синтаксическое уподобление Прецизионная лексика

Did you Know? Вы знали? 
(Знаете ли 
вы?)

Rector of  
University of 
Tehran
Prof. Seyed 
Mohammad 
Moghimi

Ректор ТУ: 
 

Профессор 
сейед Мохам-
мад Могими

язык на примере сайта Тегеранского университета и компа-
нии-производителя кирпича “Амиран Нама”.

Сайт Тегеранского университета поддерживается на пяти 
(Fa, En, Ar, Cn, Fr), языках, полная локализация доступна для 
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русского и английского языков [University of Tehran. https://
ut.ac.ir/ru, 01.10.23]. Сайт компании “Амиран Нама” предлага-
ет пользователям контент на четырёх языках (Fa, En, Ru, Kur). 
Русскоязычную версию имеет только домашняя страница сай-
та [Amiran Nama. https://amiranama.com/ru/, 01.10.23].

Рассмотренные примеры позволяют сделать вывод, что 
в обоих случаях локализация производилась с применением 
машинного перевода с постредактированием, что сказалось 
на качестве перевода. Более высокую степень коммуникатив-
но-прагматической эквивалентности демонстрирует сайт 
Тегеранского университета. Обе русскоязычные версии ха-
рактеризуются повышенным уровнем сложности текста (лек-
сический состав, сложноподчинённые предложения), несо-
блюдением длины полей ввода, что проявляется в некоррект-
ном отображении “кнопок перехода”. Неадаптированные 
реалии (должности, этнонимы, названия праздников, экза-
менов), сохранение англицизмов, неточности в транслитера-
ции прецизионной лексики, большая доля нерелевантной для 
реципиентов информации (например, стипендиальные про-
граммы для граждан Ирана) вызваны игнорированием факта 
использования русского в качестве первого, второго, ино-
странного различными адресатами. Нарушения лексической 
сочетаемости, тема-рематического членения предложения 
тем не менее позволяют воспринимать информацию соглас-
но интенции отправителя, реализую информативную, аппе-
лятивную, фатическую функции коммуникации. 

Модель глокального русского языка должна строиться на 
признании статуса русского языка как языка межнационально-
го общения в странах дальнего зарубежья, использовании наи-
более частотной лексики и простых синтаксических конструк-
ций, а также на прагматической установке принятия адаптиро-
ванного контента на русском языке глокальным пользователем. 
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Abstract
The article covers the study of the functional potential of 

Russian, one of the most popular languages of interethnic com-
munication within the framework of creating website’s translat-
ed versions. The relevance is dictated by the possible quality 
improvement of Internet communication by modeling the pro-
cess of forming a Russian-language Internet resource oriented 
to the glocal recipient. The research aims to analyze the tran-
screation’s features of verbal content into Russian clear language 
for non-native Russian users. Structural-semantic, stylistic, dis-
course and content analysis methods were applied in the re-
search. The findings show that localization of the website can be 
done via machine translation, but post-editing should be per-
formed. Texts with simplified lexico-grammatical and syntactic 
characteristics have a high degree of translatability. The results 
of the study can be used in the development of the concept of 
linguistic and translation support of the Russian-language ver-
sion of the website of an Iranian foreign organization.

Keywords: glocal Russian, localization, multilingualism, 
Russia-Iran relations, Russian as an interethnic language. 
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Аннотация
В статье анализируются стратегии перевода юридиче-

ской терминологии, выбор которых может быть обусловлен 
как адресатом перевода, так и узусом термина. Первая стра-
тегия основана на адаптации исходного понятия к правовой 
терминологии, понятной адресату перевода. Вторая — ставит 
своей целью привлечь внимание адресата к различиям меж-
ду правовыми системами, заставляя переводчика прибегать 
к описательным формулировкам. В статье исследуются тер-
мины из различных отраслей гражданского права. В качестве 
метода исследования выбран сравнительно-правовой анализ 
понятий. Кроме того, сопоставляются семантика и узус тер-
минологических единиц в английском и русском языках. 
В результате проясняется значение узуса и адресата лекси-
ческой единицы в процессе выбора переводческой стратегии. 
Узус во многих случаях способен расширить понятийное 
поле термина и потребовать комментирующего перевода. 
Адресат перевода также непосредственно влияет на выбор 
адаптирующего или “остраняющего” подхода. Таким обра-
зом, коммуникативная задача, а, значит, и выбор перевод-
ческой стратегии будет определяться целым рядом факторов.

Ключевые слова: переводческая стратегия, адаптиру-
ющий перевод, “остранение”, адресат перевода, узус.

Правомерность обращения к исследовательским, компа-
ративным стратегиям в переводе правовой терминологии 
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вряд ли нуждается в обосновании. Действительно, только та-
кой подход к юридическому переводу позволяет определить 
объём и все содержательные элементы терминов, выявить 
смысловые совпадения и расхождения между понятиями, 
принадлежащими разным правовым системам. Однако, на 
этапе поиска эквивалента всегда появляется выбор — пойти 
ли по пути “приближения”, адаптации исходного понятия 
к терминологии, привычной для адресата перевода, или в ка-
честве переводческой стратегии выбрать “остранение”. Этот 
термин В. Б. Шкловского был заимствован из литературного 
анализа и, наряду с понятием адаптирующего перевода, ис-
пользуется в современном переводоведении [Комиссаров 
2000]. Цель “остранения” в юридическом переводе — привлечь 
внимание адресата к различиям между правовыми системами. 
Для этого приходится создавать описательную фразу, которая 
не существует как термин в правовой системе адресата пере-
вода, но способна передать суть правового явления.

В практике юридического перевода на английский язык 
одного и того же термина не всегда возможно следовать од-
ной стратегии. В зависимости от целевой аудитории и необ-
ходимой глубины раскрытия понятия приходится адаптиро-
вать переводимое понятие или прибегать к “остранению”. 
Примеры, иллюстрирующие целесообразность изменения 
переводческой стратегии, можно найти в сфере корпоратив-
ного права. Возьмём термин ‘уставный капитал’. В англо-а-
мериканской юридической литературе российскому поня-
тию соответствует термин ‘share capital’. Однако, в россий-
ском праве этот термин признается эквивалентом россий-
ского только, когда речь идет об акционерных обществах. 
Ведь, как признают отечественные правоведы, российское 
корпоративное право развивалось под влиянием как 
англо-саксонской, так и немецкой системы правовых инсти-
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тутов [Суханов 2016]. Возможно, поэтому в нём происходила 
интерференция терминологических заимствований и из ан-
глоязычных, и из немецких источников, которая усложняет 
общую картину. И, хотя семантика ‘share’ позволяет обозна-
чить не только акцию, но и долю, в английских версиях рос-
сийских учредительных документов обществ с ограниченной 
ответственностью, у которых нет акционерного капитала, 
скорее можно увидеть словосочетание ‘charter capital’, не 
очень частотное для английского права, а, главное, описыва-
ющее понятие с другой стороны. Такая же логика лежит в ос-
нове перевода понятия ‘доля участия’ экзотичным для 
англо-саксонского права терминами ‘participatory interest/
unit’. При этом и семантика термина ‘share’, и узус терминов 
‘share’, ‘share capital’ вполне позволяют обойтись без “остра-
няющего” перевода.

Немного другая история произошла с термином ‘корпо
ративный договор’. Для него в иностранных компаниях, 
представленных в России, используют необычные для анг-
лийского права варианты ‘members’/participants’ agreement’ 
(или даже калька ‘corporate agreement’). Объясняется создание 
собственного термина тем, что содержание понятия ‘корпо
ративный договор’ шире классического ‘shareholder/
shareholders’ agreement’: корпоративный договор призван 
регулировать отношения во всех видах хозяйственных об-
ществ: “Участники хозяйственного общества или некоторые 
из них вправе заключить между собой корпоративный дого
вор об осуществлении своих корпоративных прав (договор об 
осуществлении прав участников общества с ограниченной от
ветственностью, акционерное соглашение)… “ [ст. 67.2 ГК РФ]. 
При этом во взаимодействии с иностранными партнёрами 
часто необходимо просто обозначить категорию правового 
явления или документа. В этом случае уместнее будет кон-
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кретизирующий перевод, то есть не учитывающий все осо-
бенности правоотношений во всех видах хозяйствующих 
субъектов в категории ‘корпорация’, то есть привычное соче-
тание ‘shareholder/shareholders’ agreement’. И только в случаях, 
когда необходимо подчеркнуть специфичность российских 
институтов (особенно, если при этом есть возможность про-
комментировать термин), то адаптирующий перевод вполне 
может уступить место “остраняющему”, то есть описатель-
ному, квазитерминологическому.

Следующий пример иллюстрирует другую коммуника-
тивную ситуацию, когда приходится полностью отказывать-
ся от использования существующей в языке-реципиенте тер-
минологии. Так обстоит дело с термином английского права 
‘liquidated/stipulated damages’ и российского ‘неустойка’. Эти 
понятия, в которых, безусловно, можно обнаружить нечто 
общее, связаны с совершенно противоположными правовы-
ми подходами. Ведь английские суды подтверждают право 
сторон включать в договор положения о штрафных санкциях 
за его неисполнение только в редких случаях, а по российско-
му законодательству ‘неустойка’ как раз является такой часто 
встречающейся в договорах санкцией: “Неустойкой (штра
фом, пеней) признается определённая законом или договором 
денежная сумма …” [ст. 330 ГК РФ]. Поэтому в переводе на рус-
ский точнее будет описательная фраза ‘заранее оценённые 
убытки’, а эквивалентом термина ‘неустойка’ может стать 
формулировка, указывающая на необычное для англо-аме-
риканского права явление — ‘stipulated penal sum for breach’. 

Сложности в выборе эквивалента могут быть результа-
том развития правовых институтов, которые изначально 
были заимствованы из других правовых систем. В дополне-
ние к ним в праве реципиента иногда создаются подвиды, 
которые не выделялись в отдельное понятие в исходной пра-
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вовой системе. Таким образом, в российском появляется два 
уточняющих термина. Так случилось с понятиями ‘опцион’ 
и ‘опционный договор’. В 2015 году в ГК РФ появились две но-
вые статьи — об опционном договоре и опционе [ст. 429.2, 
429.3 ГК РФ]. Название первому дал перевод с английского — 
‘option contract/agreement’ (чаще просто ‘option’). Для второго 
в английском праве нет отдельного термина, поэтому при-
ходится переводить описательно  — ‘option to accept a 
contractual offer’ или ‘option to enter into a contract.’ Эти форму-
лировки привлекут внимание к отличиям между правовыми 
системами. “Остранение” в качестве переводческой страте-
гии оправданно во всех случаях, когда адаптация термина 
к другой правовой системе может привести к критическим 
потерям смысловых элементов. 

На первый план в поиске эквивалента может выходить 
правовая подоплека, связанная с конкретным узусом. Возь-
мем слово ‘legal’ с широким значением отнесения к праву, 
закону. Однако в словосочетании ‘legal and equitable (remedies)’ 
‘legal’ приобретает другое, конкретизирующее значение — 
противопоставления Общего права (Common law) праву 
Справедливости (Equity). В этом случае может потребоваться 
не просто “остраняющий” перевод, но полноценный ком-
ментарий, раскрывающий суть понятия. К счастью, такое 
погружение в англо-саксонское право нужно не всегда. Рас-
смотрим расхожую формулу договорного права ‘Terms and 
conditions’, в которой ‘conditions’ указывает на положения до-
говора, нарушение которых может привести к более серьёз-
ным правовым последствиям, чем нарушение ‘terms’. Россий-
ское же право не классифицирует условия договоров таким 
образом и использует одно понятие — ‘условие’ [ст. 432 ГК РФ]. 
Традиционно эта проблема разрешается посредством адап-
тации английских терминов и выбора одного обобщающего — 
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два понятия объединяются в одно. Такая стратегия в данном 
случае представляется вполне обоснованной. Ведь в англий-
ских договорах, несмотря на существующее с незапамятных 
времён выделение из общей категории ‘terms’ её различных 
подвидов, в тексте договоров эти подвиды далеко не во всех 
случаях специально маркируются, а принадлежность того 
или иного условия договора к определённой категории ус-
ловий обычно выходит на первый план во время спора меж-
ду сторонами договора. Особенности узуса этого термина 
позволяют отнести его к квази-идиомам, а фраза ‘Terms and 
conditions’ превращается в способ обозначить все возможные 
в конкретной правовой системе виды условий заключения 
договора. А, значит, русский обобщающий термин ‘условия’ 
допустим в качестве эквивалента. 

Все сказанное выше позволяет сделать следующие выво-
ды: во-первых, в выборе стратегии перевода терминологии 
равную по значимости роль могут играть и правовые смыслы, 
и узус термина; во-вторых, корректировать выбор эквива-
лента могут рецептивные аспекты перевода. Все это требует 
от переводчика всеобъемлющего анализа стоящей перед ним 
задачи.
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Abstract 
The article focuses on adaptation and alienation strategies in 

translating law terms. The first approach relies on the adaptation of 
terms to the recipient legal system, using both specifying and gener-
alising transformations in coining equivalents. The second strategy 
aims at making the target audience aware of the discrepancies exist-
ing between the two law systems, compelling the translator to create 
a descriptive phrase. The method employed in the analysis involves 
a comparative study of law terms, as well as addressing semantic and 
usage aspects of the terms. The latter may expand the scope of the 
meaning and require a more extensive commentary from the trans-
lator. The article also highlights the importance of such factors as the 
target audience and usage. Both the strategies may be used in dealing 
with the same term, flexibility being the key quality of a translator. 

Keywords: adapting translation, alienation, target audience, 
translation strategy, usage. 
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Аннотация
В работе дается анализ и классификация основных труд-

ностей, возникающих при работе с письменными перевода-
ми музейных текстов и материалов для музейных сайтов. 
Среди них трудности, связанные со стилистическим оформ-
лением текста, пунктуационным и оформительскими недо-
четами и игнорированием принципов локализации в случае 
перевода материалов для англоязычной версии музейных 
сайтов. В качестве примеров, проанализированных в рамках 
статьи, автор приводит фрагменты музейных этикеток и со-
проводительных текстов выставочных проектов ГТГ, а также 
скриншоты страниц сайтов российских музеев. Результатом 
исследования является систематизация наиболее частотных 
ошибок при переводе музейных сайтов и выставочных ма-
териалов на английский язык, которая может использовать-
ся как специалистами в области перевода, так и музейными 
специалистами, и делается вывод о необходимости привле-
чения экстралингвистических знаний, визуальной поддерж-
ки, а также использования принципов локализации и транс-
креации в работе над переводом музейных сайтов и выста-
вочных текстов.

Ключевые слова: перевод в сфере искусства, локализа-
ция, цифровизация музея, транскреация, экстралингвисти-
ческие трудности перевода.
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Перевод в сфере искусства в условиях интенсивной циф-
ровизации в России имеет ряд особенностей, которые обу-
словлены стилистической спецификой материалов, разли-
чиями в подаче между русским и английским языками, куль-
турологическими различиями и различиями в менталитете, 
что все чаще становится объектом исследования лингвистов 
и переводчиков [Ковешникова 2010: 118, Пшеничная 2001: 
234, Фадеева 2022: 41].

Цель настоящего исследования — описать и классифици-
ровать трудности, возникающие в процессе письменного 
перевода в сфере искусства в контексте развития цифровой 
культуры российских музеев, а также обратить внимание на 
существующие недочёты в оформлении и подаче информа-
ции на сайтах музеев организаций культуры.

Материалом исследования послужили тексты эксплика-
ций и материал для перевода этикета современных выста-
вочных проектов ГТГ, а также официальные сайты ГМИИ 
имени А. С. Пушкина и Всероссийского музея декоративного 
искусства.

Следует отметить несколько категорий трудностей при 
переводе материалов в сфере искусства, которые зачастую 
приводят к ошибкам, оформительским недочётам в тексте 
и негативно влияют на восприятие информации англоязыч-
ной аудитории.

 — Лексические трудности. Сложности этого уровня наи-
более очевидны при работе с материалами, связанны-
ми с современным и актуальным искусством, поскольку 
большинство терминов заимствуются из английского 
языка путём калькирования. К таким примерам можно 
отнести термины ‘перфоманс’, ‘редимейд’, ‘сайт-спеси-
фик’, ‘мультимедиа’, ‘паблик-арт’.
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При этом графическое написание термина в разных 
источниках может различаться, что видно на примере разно-
чтений в передаче термина ‘редимейд’: Объекты, инсталляции, 
реди-мейды. От Татлина до Кабакова: почему искусством 
стали кучи мусора, меховые чашки, гигантские ложки и разно
цветные комнаты [Галина Ельшевская. https://arzamas.
academy/materials/1207. 25.09.2023]; Редимейд — дадаистиче
ские или сюрреалистические композиции, составленные из пред
метов повседневного обихода и выдаваемые за произведение 
искусства. [Словарь иностранных слов русского языка. https://
dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/31058/%D0%A0%D0%95%D
0%94%D0%98%D0%9C%D0%95%D0%99%D0%94ю 24.09.2023], 
или даже на языке оригинала: Недаром ready made Дюшана 
стали со временем едва ли эмблемами “Дада” [Герман 2005: 252].

В этом случае переводчику необходимо заранее запра-
шивать у заказчика гид по стилю и глоссарии с устоявшими-
ся терминологическими вариантами, принятыми для ис-
пользования в опредёленной галерее, музее или другой куль-
турной институции. 

 — Трудности, связанные с оформлением текста. Этот 
тип сложностей часто влечёт ошибки при переводе ма-
териалов для сайтов музеев, что негативно влияет на 
восприятие опубликованных материалов. Так, наиболее 
распространёнными являются следующие пунктуацион-
ные ошибки и недочёты в оформлении текста:
1) копирование кавычек при оформлении имён соб-

ственных;
2) привнесение в англоязычный текст порядка слов, ха-

рактерного для русского языка.
Подобные недочёты при переводе англоязычной версии 

сайта видны на скриншоте главной страницы английской 
версии сайта ГМИИ имени А. С. Пушкина:
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Рисунок 1. Скриншот главной страницы  
англоязычной версии сайта ГМИИ имени А. С. Пушкина

В частности, в данном случае присутствует случай нару-
шения порядка слов, использование лишний кавычек при 
упоминании имени собствённого, неудачным представляет-
ся перевод “scientific work”, под которым подразумевается 
научная деятельность музея, ряд переводов разделов слиш-
ком длинный и нарушает вёрстку страницы сайта, а некото-
рые разделы оставлены без перевода.

 — Экстралингвистические трудности: при работе с пе-
реводом музейных материалов, в частности, при пере-
воде этикетажа с русского языка на английский, часто 
приходится прибегать к приёму переводческого расши-
рения, поскольку реалии русской и, в особенности совет-
ской, жизни будут малопонятны или совсем непонятны 
англоязычной аудитории. Это хорошо видно на примере 
перевода выставочных этикеток и подписей к работам 
для издания каталога графических работ из собрания 
ГТГ, среди которых встретились следующие варианты: 

“Эх я, Аким-простота!”, “Марья-царевна с перстеньком”, 
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“А ну-ка поищу в сундуках, не найдётся ли всякой всячи-
ны для Красного фронта”.

 — Необходимость в визуальной опоре.
Сложность перевода музейного этикетажа состоит в том, 

что название произведения при переводе должно звучать 
максимально кратко, но при этом быть понятным иностран-
ной аудитории и сохранять логическую связь с конкретным 
произведением искусства. Например, даже в случае, когда ра-
бота называется “Мужская фигура и руки”, возможны не-
сколько вариантов перевода, поскольку художник мог изобра-
зить фигуру и кисти рук отдельно на одной плоскости листа, 
как часто делали графики и живописцы с академическим об-
разованием или в процессе работы над эскизами к монумен-
тальным или многофигурным станковым композициям, или 
же может быть изображена мужская фигура и руки целиком, 
то есть дано поясное изображение. В каждом из этих случаев 
перевод для образа ‘рука’ будет изменяться. Такая вниматель-
ность к деталям и аналитическое мышление немало выручают 
и переводчика, и организаторов выставок, чтобы избежать 
возможных курьёзов с неправильным переводом, особенно 
при публикации подобным материалов в сети.

 — Незнание основ локализации / транскреации кон-
тента музейных сайтов, что приводит к переносу чуж-
дых иноязычной аудитории реалий, не несущих смысло-
вой нагрузки или непонятных англоязычной аудитории. 
Важно помнить о том, что при переводе материалов для 

сайта текст по стилистическому оформлению и подаче дол-
жен стремиться к маркетинговому тексту: быть простым, 
понятным и увлекательным, чтобы создавать интерес к те-
матике музея и галереи в целом и к отдельным проектам, 
в частности. При этом целесообразно использовать принци-
пы локализации и транскреации: исключать из англоязыч-
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ной версии нерелевантную информацию (акции для русско-
язычной аудитории, информацию о местных событиях и т. 
д.), нередко прибегать к синтаксическому членению для того, 
чтобы облегчить понимание смысла текста. 

Примером “дословного” перевода англоязычной версии 
сайта без учёта специфики аудитории и без применения ло-
кализации и транскреации может служить сайт Всероссий-
ского музея декоративно-прикладного искусства, скриншот 
главной страницы которого приведён ниже на Рисунке 2:

Рисунок 2

На Рис. 2 видно, что названия разделов сайта очевидно 
переведены по аналогии с русскоязычной версией и не соот-
ветствуют тем вариантам, которые приняты в зарубежной 
практике перевода подобных разделов, а некоторые из них 
ввиду своей длины негативно влияют на общую вёрстку 
и внешний вид страницы. Более того, в англоязычной версии 
присутствует непонятная англоязычной аудитории инфор-
мация о Пушкинской карте и музейные стикеры на кирил-
лице, которые теряют свой смысл, поскольку в большинстве 
случаев построены на сочетании остроумной подписи на 
русском языке и визуального образа в контексте ДПИ.

Таким образом, следует подытожить, что для перевода 
в сфере искусства в эпоху цифровизации необходимо учи-



622

Магия ИННО | Том 6, № 2

тывать лексические, стилистические, экстралингвистические 
трудности перевода, характерные для этого типа текста и ис-
кусствоведческого дискурса в целом. При переводе матери-
алов для музейных сайтов необходимо ориентироваться на 
демократичную подачу информации, поскольку целевая ау-
дитория перевода в этом случае весьма широка и различа-
ется по уровню осведомлённости и образованию. Более того, 
перевод сопроводительной информации для временных 
выставочных проектов необходимо выполнять с учётом до-
ступности и понятности для англоязычной аудитории, не-
редко привлекая приём переводческого развёртывания, 
а также обращаться к визуальным образам произведений, 
перевод названий которых выполняется (например, в случае 
задачи перевода этикетажа и каталожных подписей).
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Abstract
The paper focuses on the main problems of the museum web-

sites’ translation and such exhibition translation issues as prob-
lems related to the stylistics, punctuation and formatting, and 
their differences in Russian and English. Within the framework 
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of the article, the author provides examples of museum labels 
and exhibition texts of the State Tretyakov Gallery and some 
recent websites screenshots of Russian museums. The research 
results in analysis and summarizing the most frequent errors in 
translating museum websites from Russian into English, which 
can be of use both for specialists in translation and museum pro-
fessionals. The conclusion is made about the necessity of extra-
linguistic knowledge, visual support and the implementation of 
localization and transcreation principles while translating mu-
seum websites and exhibition texts.

Keywords: art translation, extra-linguistic factors, localiza-
tion, museum digitalization, transcreation. 
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Abstract
Today more than ever, journalistic translation has become a 

necessity all over the world, in every language. Globalization, the 
intertwined economic fabric, reduced U. S. relevance in world 
matters, new players, and emerging economies and associations, 
among others, have made the translation of news imperative. The 
world needs journalistic translation to keep up with the times. To 
a large extent, journalism and translation have long shared the 
same cloak of invisibility of their makers’ attempts to veil their 
subjective positioning. What happens when the veil is gone? This 
article discusses our experience in teaching journalistic transla-
tion at Universidad de Córdoba, Argentina: our best practices; 
the strategies that have contributed to our adaptation to chang-
ing times, and an ad hoc methodology for our students. Addition-
ally, it will focus on our pedagogic ideas on genre, textual anal-
ysis, translation techniques, and translation-as-product develop-
ment: Our lessons learned, and our lessons taught.

Keywords: bias, invisibility, journalistic translation, training 
translation, translation pedagogy.

Journalism is subjective. Freedom of the press is a recurrent 
and well-meaning catchphrase, but journalism is an intellectual 
discipline, so its freedom is inevitably relative. Journalism, as any 
other intellectual praxis, carries implicit subjectivities such as 
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historical conditions, technological resources, access to informa-
tion, legislation, cultural level, background, skills, sagacity, in-
telligence and even the mood of those who write the news [Marín 
2004: 11]. A journalist’s subjectivity, in turn, combines with the 
economic, political, and ideological interests of every mass media 
company [Marín 2004: 12] everywhere in the world, resulting in 
further subjectivities on the part of the media. The triumph and 
tragedy of contemporary journalism is that, for almost two hun-
dred years, it has made us believe in its objectivity. To a large 
extent, journalism and translation have long shared the same 
cloak of invisibility — an apparent asceticism of sorts — of their 
makers’ attempts to veil their subjective positioning. However, 
what happens when the veil is gone? The real task of journalistic 
translation is unearthing these subjectivities to reformulate 
them in the target culture (while keeping the translator’s own 
preconceptions and judgments at bay). 

In 2022, a conference organized by the Canadian Association 
for Translation Studies was devoted to Translation and Journal-
ism, ‘A relatively new sub-domain in Translation Studies’ [ACT-
CATS], but at Universidad Nacional de Córdoba (UNC), in Argen-
tina, Journalistic Translation has been a mandatory subject since 
1990 in its five-year undergraduate translation program. These 
almost 35 years have not only witnessed tremendous advances 
in Translation Studies (in the role of the translator, the position 
of the discipline, the focus of study, methodologies, or innova-
tions applied), but they have also seen immense changes in jour-
nalism (not only in format and technology, but in interests, focus, 
production, marketing, and political stances, just to name a few), 
which takes form in the current divisionism in many countries 
all over the world. The UNC subject of Journalistic Translation 
has not only embraced these changes but also adapted to the 
different guises of both disciplines and their relationship.
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Much though journalism might be deemed one of the great-
est cultural exports of the United Kingdom –after all, contempo-
rary news reporting was largely shaped in the Western hemi-
sphere by 19th century British newspapers–, journalism varies to 
some degree between nations, not to mention within the same 
country regarding socio cultural background of its readership, 
prestige or seriousness of newspapers, editorial gate keeping, 
political stance of media corporations, or reach, among others. 
However, even newspapers sharing common characteristics (e.g., 
similar interests or backgrounds of their readers, comparable 
political affiliations, equivalent editorial slant, etc.) will vary in 
style (if not in content) in different countries. Pinker has pointed 
out that ‘the words and constructions in a given language depend 
not just on the psychology of its speakers but on its history of 
fads, conquests, and neighbors’ [Pinker 2008: 428]; i.e., language 
reflects the way in which a given linguistic group understands 
the world around them. This is an issue of importance in the 
media because of the very essence of journalism: retelling a re-
ality. If ‘languages provide the means to frame events,’ [Pinker 
2008: 126], then it follows that news reporting may diverge in the 
details it considers newsworthy from one culture to the next. 
News corporations crave gains, and those profits depend on their 
ability to maintain their markets. As Robert Knight notes, ‘in the 
traditional media, and most of the new electronic media as well, 
news judgment first considers the audience’ [Knight 2010: 34]. 
Journalism means to catch and to keep its readers’ attention, to 
appeal and to interest; otherwise, companies risk losing their 
readers. This prompts a difficulty in journalistic translation as it 
is meant to preserve the content, style, and attitudes of the 
source text, while delivering the news in a manner that accom-
modates to the tastes and modes of news communication of the 
target culture.
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As journalism is subjective, our first approach to the trans-
lation of the news focuses of categorizing genres according to 
the organization, materialization and expression of subjectivities, 
be those fully disguised as objective (informative genres), be 
them put forth as judgment (i.e., opinion genres), or combined 
(hybrid genres). As journalistic translation is still largely a vacant 
niche in the publishing world, with some academic papers but, 
so far, no manuals tackling specific methodologies to approach 
these texts, we have adopted a particular approach to the subject, 
resorting to journalism manuals both in Spanish and in English. 
This preparatory section of the course provides information on 
how to report the news: the rationale behind this approach is 
enabling our students to lift the veil of the journalist’s craft, un-
derstand the mechanics of news reporting, learn the necessary 
skills of journalistic writing, and recognize the quality of the 
texts they will translate on the following stage. Both manuals are 
studied comparing the different approaches to journalism in 
Spanish and English as a means to scaffold the schemata of the 
texts with which students will later be presented. This first stage 
paves the way for appreciating text types in both languages and 
comprehending that ‘objectivity, supposedly the soul of journal-
ism, simply does not exist’ [Knight 2010: 176].

The next step in the course takes up the study and translation 
of informative pieces in both languages using parallel texts. Nat-
ural or human-produced disasters, police reports and accidents 
have proven simple text types with ‘fairly prescribed scripts and 
frames, which may differ across cultures’ [Baer 2017]. This allows 
for a graded approach that ensures the development of journal-
istic translation skills and grants a sense of achievement in the 
students, which in turn becomes a motivating factor. Preparation 
activities include studying the organization of the texts in both 
languages with attention to the information segmentation pat-
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terns and presentation style (headlining and titling, decks, ledes 
(also known as leads or noses, i.e., the opening paragraph of the 
news story), relevant and accessory information, inverted pyra-
mid schemes, etc.). At this point, students are guided to notice 
the organizational patterns, distribution of information, para-
graphing, and the like, while working on documentation tech-
niques to produce glossaries. For instance, headlines take differ-
ent forms in English and Spanish:

Chart 1
Characteristics of Headlines in English and Spanish

Headlines in English Headlines in Spanish

Use verbs in the present with past, 
present or habitual reference, 

Omit the to be auxiliary in verb 
phrases (including the passive 
voice),

Use infinitives with the to particle 
for future time reference,

Omit the article and display a 
telegraphic style,

Use Anglo-Saxon-origin, short 
verbs with impact (e.g., quit, 
push, hit, etc.),

Use a comma instead of and for 
coordination,

May be written simply as a series 
of nouns modifying a noun.

Use verbs in the present with past, 
present, or habitual reference, 
but allow for the use of future 
and past tenses as well,

Are made up of short, but 
complete phrases,

Sometimes omit articles, but not 
always,

Use the tacit subject in the active 
voice,

Avoid punctuation marks 
whenever possible,

Tend not to use numbers, gerunds, 
or infinitives,

Use acronyms.

The study of parallel texts and the recognition of differences 
in the presentation of information allows students to move ‘from 
the level of the word to the level of the sentence’ [Baer 2017]. 
Case in point, if a student were to translate a headline from Eng-
lish into Spanish preserving its telegraphic style and infinitives 
with future time reference, the result would be cryptic for Span-
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ish-speaking readers. Similarly, a series of nouns modifying one 
another with no clarifying verb, or a cultural pun may be unin-
telligible when rendered into the target language. By this point, 
students have analyzed the mechanics of news reporting and 
textual organization, so they are encouraged to diverge from a 
lineal approach in translation, and instead focus on adequacy in 
the target language. At the same time, through cooperative learn-
ing, class discussions of translations by peers and the use of pro-
fessional jargon to provide constructive criticism, students un-
derstand that there are no universal solutions to translation 
difficulties, but that the adequacy of a translation lies on its ef-
fectiveness.

We agree with Venuti and Colina in that ‘developments in 
educational research [have] shifted the focus of translation 
teaching from read-and-translate to the learner and the learning 
process, including contextualized or situated learning’ [Colina 
and Venuti 2017: 205]. In that respect, after having been exposed 
to the mechanics of proper journalistic writing, students can 
evaluate news articles from a journalistic point of view in the 
target language. 

Nevertheless, one lesson learned approaching seemingly un-
biased, informational news is that students tend to buy into the 
notion of journalistic objectivity (despite their previous caution-
ary readings) and believe that there may be no textual rhetorical 
markers of bias; after all — they seem to reflect —, a car crash, 
a burglary or an earthquake have similar features the world over. 
Our job is guiding them so that they can see that the organization 
of the news (the focus on casualties or the attention to prompt — 
or delayed — official response to the event, the blame on victims 
or on the lack of — or numerous — first responders, the naming 
of officials, etc.) gives clues to the authorial voice or the editori-
al slant of a newspaper. We do believe that simple, straightfor-
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ward pieces with few rhetorical devices or stylistic features allow 
focusing on lexical and information choices and distribution, but 
it is reflection upon the controlled number of particular rhetor-
ical devices that prepares them for the following stage.

After having worked on informative pieces and honed the 
skills of proper journalistic writing; studied the structure of the 
news, data presentation, authorial clues, and the like, and learned 
about documentation, useful and frequent translation tech-
niques and strategies and adequate approaches to journalistic 
translation in seemingly objective, straightforward, simple yet 
authentic news, we devote the latter part of the school year to 
the translation of opinion pieces (columns, reviews and editori-
als, among others.). This section of the course presents new dif-
ficulties, as opinion texts have a more marked, subjective pres-
ence and a thicker textual texture. Therefore, journalists tend to 
display more complex rhetorical devices, more literary language, 
intertexts, subtle or explicit humor or irony and an overall more 
personal style. This entails that the study and translation of par-
allel texts will focus on genre markers and textual organization 
patterns, but documentation becomes a more complex task.

Opinion texts tend to display a wealth of stylistic features, 
which –following Riggs– are ‘the result of personal choice and 
reflect the original, idiosyncratic features of an individual’s way 
of expressing herself, [so they] are arguably artistic and therefore 
creative’ [Riggs 2022: 7]. The column, which is the umbrella term 
that Marín gives the opinion genres mentioned above, is charac-
terized by its authorship and a personal style [Marín 2004: 284]. 
This means that our teaching approach diverges from the discus-
sion of the typical scripts and frames of the informative genres, 
of documentation strategies to produce glossaries, and the like, 
in order to approach these textualities from their production of 
meaning, their unique translation difficulties (as they may be 
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text-specific), and textual coherence and cohesion. Class discus-
sions and peer translation critique becomes more substantial and 
delves into more complex issues such as lexical nuances, rhetor-
ical intricacies, and cohesion issues.

Riggs maintains that stylistic elements ‘play a role in encour-
aging people to subscribe to the structure and way of thinking that 
they encounter in news texts’ [Riggs 2022: 8]. Therefore, if when 
working with informative texts one of our aims is to detect veiled 
subjectivity markers to transpose them with a corresponding 
subtlety and bias, these opinion texts that make no excuse for 
their ideological position present the hurdle of a literariness (or 
literalese) in the presentation of the issues of public interest (af-
ter all, it is the news). Our program of studies also includes the 
subject Literary Translation as mandatory on the same academ-
ic year, so by the time students reach the translation of opinion 
texts, they should be familiarized with strategies to approach 
literary textualities. The challenge, here, is that much though 
opinion texts may make use of thicker textures, they are still 
meant to be read as news, so agility in the presentation of the 
information is key, without relegating the journalist’s personal 
style.

By exposing our students to different genres with diverse 
subjectivities and training them in the proper mechanics of jour-
nalistic writing in Spanish and in English, we provide the tools 
for them to tackle journalism more effectively, lifting the veil of 
its bias, recognizing its cloaking mechanisms, and moving away 
from the word level to the textual level. In turn, we develop gen-
re-specific journalistic writing skills, foster constructive criticism 
(of the pieces they must translate, they have translated, or their 
peers have produced), and foster professionalism to deal with 
clients and colleagues. Time is of the essence in journalistic 
translation, so it needs translators that are quick on their feet to 
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undertake various genres, not as strings of words attached with 
the purpose of simply saying something, but as textualities that 
are meant to inform (or shape opinion) in the style of the target 
culture. Our approach is comprehensive because we need to train 
effective translators to join our ever-competitive profession.

Journalism is history in the making. But unlike history, which 
tends to reflect only the position of the victors until revisionists 
unearth new perspectives, contemporary journalism allows for a 
multiplicity of voices to be heard, for different opinions to reach 
wider audiences, and for more people (hopefully) to arrive at their 
own conclusions. Journalistic translation is the great enabler to 
allow news to travel fast and arrive in new lands. We know the 
world has never been better communicated than today. Our job 
as translators is to build the proper platforms for those ideas to 
reach new readerships. 
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Abstract
The authors’ research into translation strategies from Eng-

lish into Russian unveils a sad fact: only 40% of expressive icon-
ic lexis is represented in the translation by similar means. The 
result is a decrease in the quality, adequacy, and completeness of 
the translated text. To overcome the deficiency in the stylistic 
value of the translation, we suggest that basic iconicity theory be 
taught at universities as part of the General / Literary Translation 
course. To this end, we developed a 5 step algorithm, comprising 
such unique methods as phonosemantic compensation and sim-
ilation, to be used along with traditional translation techniques. 

Keywords: literary translation, iconic lexis, phonosemantics, 
expressivity, translation transformations

A famous adage from Shakespeare’s “Romeo and Juliet” 
states that ‘A rose by any other name would smell as sweet’, im-
plying that the form of a word has nothing to do with its meaning. 
The great dramatist may be surmised to share his views on the 
conventionality of language units with the outstanding 20th cen-
tury linguist F. de Saussure who claimed that the two sides of the 
language sign are not related (Saussure, 1995). Other linguists 
and philosophers disagree and supply numerous examples to 
prove their point: lots of words in natural languages are icons or 
signs where the signifier mirrors at least some properties of the 
signified [Peirce 1994; Воронин 1982]. If this is so, it has to be 
admitted that by some other name, a rose may not only smell less 
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sweet, it may stink. This means translators are to be aware of the 
iconic properties of the text they are working on and to learn how 
to deal with iconic lexis.

The modern approach to literary translation implies preserv-
ing the communicative effect of the original (L1) in its translation 
(L2), along with all its expressive means [Бреус 2001; Федоров 
1983]. The latter embrace those of phonetic nature: alliterations, 
assonances, sound imitations and symbolisms [Беседина 2019; 
Якобсон 1985], as expressivity is closely connected to the sound 
properties of the text [Fudge 1970]. For these reasons, without 
the transfer of the specific sound fabric of L1 to L2, the transla-
tion cannot be considered complete or adequate. 

When looking into iconic vocabulary translating strategies, 
the authors used a corpus of parallel L1 / L2 samples from modern 
British and American books (about 4000 pages) and their transla-
tions into Russian [Ворошнина 2020]. About 600 English lexical 
items were gathered constituting over 5000 word usages, as well 
as their Russian counterparts. Phonosemantic analysis of the ma-
terial was conducted based on theories of language iconicity and 
phonosemantics; the iconic status of the lexis was verified with 
the help of iconic vocabularies [Flaxman 2016; Шляхова 2004]. 

The comparison of English original and Russian translated 
texts reveals that only 40% of iconic lexis is represented in the 
translation by similar means. In 13% of cases the type of iconicity 
is preserved, as in (1): … some coffee slops onto the floor (S. Kinsel-
la. Confessions of a Shopaholic) / … бурая жидкость 
выплескивается на пол (trans. А. Корчагин). Here two verbs from 
two different languages and not etymologically related have very 
similar sound forms (sharing 3 consonants and 1 vowel of practi-
cally the same articulation though in a different order: /slɒp/, /
plʲosk/) and semantics: ‘spilling liquid producing a specific noise’; 
both can be classified as instants-continuants [Воронин 1982]. 
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Another 28% of examples transform the original iconicity 
into different phonosemantic metaphors. Thus, English and Rus-
sian words belong to different phonosemantic classes, e.g.: 
(2) … Winnie became a ballerina, twirling and swirling and twid-
dling and twaddling on her tippytoe tootsies until…crash! 
(L. Owen. Winnie on Patrol) / … Винни превратилась в балерину 
и закрутилась, закружилась, завертелась, завращалась на 
цыпочках-носочках, но… Бабах! (trans. Т. Славникова).

Sadly, cases of complete loss of the iconic character of expres-
sive lexis in translation constitute about 60% of the corpus. 
(3) demonstrates the noise continuant shuffle rendered with a neu-
tral word: On the sidewalk that bordered Hemlock, he shuffled along, 
going nowhere (J. Grisham. Skipping Christmas) / … он вышел из 
дома на Хемлок-стрит и  бесцельно двинулся вперед по 
тротуару (trans. Н. В. Рейн). The reasons for iconicity loss in 
translation may be manifold, but as about 13% of the original icon-
ic lexis occurrences are simply missing in the translations analyzed, 
e.g.: (4) Finally, after much kicking and rumpling of sheets, sleep 
started to take over (B. Jacques. Redwall) / Наконец, он начал 
засыпать (trans. А. Александрова), it could be surmised that ren-
dering phonosemantic features into L2 presents a professional 
problem. To help resolve it, a linguo-didactic roadmap for trans-
lators has been developed.

To analyze the iconic features of an original literary work, 
a prospective translator has to master at least the basics of ico-
nicity theory and phonosemantics [Воронин 1982]. We propose 
that these be incorporated into the General / Literary Translation 
course at the university level. Awareness of the iconic means of 
a book, alongside its genre peculiarities, is crucial for a quality 
translation. 

After identifying iconic items in the L1 text, a search for sim-
ilar phonetically motivated words in L2 can be made with the 
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help of dictionaries of expressive vocabulary, slang, dialects, or 
synonyms. To heighten the phonosemantic component in the 
Russian representation of shuffle in (3), the translator may come 
up with a wide choice of words: шаркать, ковылять, шлепать, 
брести, чопать, влачиться, etc. Of these, плестись and 
тащиться seem to fit the sound image of the original word bet-
ter than others, all 3 verbs being noise continuants with fricatives 
/ʃ, f, sʲ, ʃʲ/. It should be emphasized that the process has to be 
accompanied by stylistic assessment, as Russian expressive lex-
is tends to be of low register. 

Translating word for word, without any lexical or grammat-
ical transformations, is next to impossible [Комиссаров 1973], 
but the translator may at least choose a word of the same iconic 
value [Шамина 2021], e.g., a verbal instead of the predicate form 
as in: (5) I … tapped down the steps, and hurried away (T. Chevalier. 
Remarkable Creatures) / Я … спустилась, постукивая каблуками, 
с крыльца и поспешила прочь (trans. Г. Яропольский). This way, 
the iconic value of (4) can be restored, if Russian verbals are used 
instead of English gerunds: Наконец, побрыкавшись 
и поворочившись, он начал засыпать.

Phonosemantic compensation involves the use of iconic el-
ements elsewhere if a direct translation of a L1 word is not icon-
ic in L2. In (6) the verb thunder is rendered by a verbal phrase in 
which the noun gives the reader the idea of noisy movement: As 
he thundered down the family staircase, she listened (J. Fellowes. 
Snobs) / Она прислушивалась, как он с грохотом сбегает по 
лестнице (trans. П. Ю. Щербатюк).

Phonosemantic similation allows the translator to keep the 
sound associations of L1 in L2 at the level of a sentence or para-
graph by increasing the frequency of relevant sounds in the con-
text. (7) demonstrates the sounds of a non-iconic Russian prefix 
mirror iconically relevant sounds of the English verb: Draco Mal
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foy was strutting (/str/) around the school as though he had just 
been appointed Head Boy (J. K. Rowling. Harry Potter and Chamber 
of Secrets). / Драко Малфой расхаживал (/ras/) по школе 
с таким заносчивым видом, словно его только что сделали 
старостой (trans. Е. Петрова).

The observations above deepen the conviction that a com-
plete and adequate literary translation is only possible when the 
iconic features of the original are preserved. The algorithm de-
signed by the authors should enable future translators to pre-
serve the expressive iconic character of the original composition 
to the fullest. 
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