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ПРЕДИСЛОВИЕ 
22 ноября 2021г. в Институте международных связей прошла 

ежегодная XXIII научно-практическая конференция «Лингвистика, перевод 

и межкультурная коммуникация». Пленарные доклады, круглые столы 

«Актуальные вопросы лингвистики и перевода» и «Актуальные вопросы 

языка и культуры. Методика преподавания иностранных языков». Интересные 

спикеры и доклады, важные вопросы. 

Конференцию открыла Гавриленко Наталия Николаевна, доктор 

педагогических наук, профессор Российского университета дружбы народов, 

с докладом "Понять,чтобы перевести", в котором она говорила о 

перспективах профессии переводчика и новом векторе подготовки студентов-

переводчиков.  

Также на конференции выступили - Богоявленская Юлия 

Валерьевна, доктор филологических наук, профессор УрФУ, (г. 

Екатеринбург), Карпухина Виктория Николаевна, доктор филологических 

наук, доцент, профессор кафедры лингвистики, перевода и иностранных 

языков (ФБОУ ВО "Алтайский государственный университет"), Романова 

Евгения Евгеньевна, кандидат филологических наук, научный сотрудник/ 

профессор (ИФиП УрО РАН/ ЧОУ ВО "ИМС"), Степанова Мария 

Михайловна, кандидат педагогических наук, Московский государственный 

институт международных отношений МИД России, Одинцовский филиал, 

Давлетшина Диляра Кутдусовна, кандидат исторических наук, доцент 

МГИМО МИД России. 

Интереснейший доклад представил Калинин Андрей Юрьевич. 

Переводчик, член СПР, PhD (Docteur en Sciences du Langage), старший 

преподаватель МГУ им. Ломоносова на тему «Удаленный перевод до и после». 

Отдельно хочется упомянуть доклад Ахметзяновой Татьяны Викторовны, 

канд. пед. наук, доцент. Военный учебно-научный центр Военно-Морского 

флота «Военно-Морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза 
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Н.Г. Кузнецова» г. Санкт-Петербург, в котором она подняла очень насущный 

вопрос для всех преподавателей языка и перевода – мотивации при обучении. 

После пленарного заседания открылись 2 секции - «Актуальные 

вопросы лингвистики и перевода» и «Актуальные вопросы языка и культуры. 

Методика преподавания иностранных языков». Здесь выступали коллеги из 

Екатеринбурга, Перми, Барнаула, Сургута и Москвы. Обсуждали 

разнообразные темы от Профессиональной эрудиции устного переводчика; 

аспектах влияния функций терминов цветообозначения на адекватность 

перевода художественного текста; проектных методов обучения 

переводчиков в сфере профессиональной коммуникации по дисциплине 

«Деятельность гида-переводчика», до исторических реалий в компьютерных 

играх жанра стратегия и зооморфных метафор в политической карикатуре 

на Джереми Корбина. 

Второй круглый стол открыла Голубева Ольга Васильевна, доктор 

филологических наук, доцент, ведущий научный сотрудник лаборатории 

психолингвистики, Московский государственный лингвистический 

университет с темой «Обучение реферированию: поиск методических 

решений. Также обсуждались темы - Межкультурная коммуникация глазами 

студентов (по данным анкетирования), «Интернет-культура как объект 

овладения в иноязычном образовании», «Мотивационная составляющая 

профессиональной деятельности преподавателя иностранного языка»,  

«Особенности корпусного анализа синтаксических моделей типа Книга легко 

читается». 

Спасибо всем большое за участие, за доклады, за дискуссии. ИМС - мы 
снова про качество! 
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РАЗДЕЛ 1. ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ, ПРАКТИКИ И 
ПРЕПОДАВАНИЯ ПЕРЕВОДА 

 

 БАКЛЫКОВА Д. А. 
г. Москва, Россия 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА СРЕДСТВ 
ИНТЕНСИФИКАЦИИ ТИПА ИМЕННО, ТОЛЬКО НА 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (НА МАТЕРИАЛЕ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ)  

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые способы передачи 
средств интенсификации типа именно, только при переводе политических 
текстов с русского языка на английский. На материале примеров из текстов, 
представленных на правительственных сайтах, и их официального перевода 
выявляются наиболее частотные приемы передачи интенсификаторов. 

Ключевые слова: категория интенсивности, средства интенсификации 
высказывания, трансформации, перевод, политический дискурс. 

 

BAKLYKOVA D. 

Moscow, Russia 

RUSSIAN-TO-ENGLISH TRANSLATION FEATURES OF 

INTENSIFIERS IN POLITICAL SPEECHES 

Abstract. The research focuses on Russian-to-English translation of 
intensifiers like именно, только featured in the political discourse. Using  texts 
accumulated on a number of official government websites and their translation into 
English effected by professional translators the author describes some ways of 
retaining intensification in Russian-to-English translations of political speeches. 

Key words: category of intensification, intensification tools, translation, 
transformations, political discourse. 

 

Введение 

Как известно, одна из главных задач политических речей, наряду с 

информированием читателей о значимых актуальных событиях в стране или 

мире, состоит в управлении мнением общества за счет оказания речевого 

воздействия. Использование средств интенсификации позволяет говорящему 
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грамотно выстроить коммуникативную нагрузку высказывания, акцентируя 

внимание слушателя на рематических компонентах, и сделать свою речь более 

убедительной за счет выделения значимых для адресанта составляющих.  

Как отмечают многие исследователи, категория интенсификации прежде 

всего связана с эмоциональной стороной высказывания [7, с. 1891], а 

эмоционально-оценочный аспект высказывания влияет и на говорящего, 

помогая подобрать более яркие и точные описания для выражения отношения 

к чему-либо, и на слушателя, воздействуя на его волю [4, с. 646].  

Однако передача интенсификации при переводе представляет 

определенные сложности в силу несовпадения системы средств 

интенсификации в русском и английском языках, а также из-за структурных 

различий в построении русского и английского предложения. В учебной 

литературе по теории и практике перевода указывается, что при переводе 

интенсификаторов с русского языка на английский для сохранения 

экспрессивности текста требуется выполнить одну или несколько 

грамматических перегруппировок. Часто в английском предложении 

интенсификатор усиливает глагол, в то время как в русском тексте 

интенсификатор может относиться к существительному, местоимению и т.д. 

[8, с. 220]. 

В ходе первичного анализа политических текстов и переводов этих 

текстов на английский язык, выполненных профессиональными 

переводчиками, были выявлены значительные несоответствия в том, как на 

текстовом уровне реализуется система средств интенсификации в 

оригинальном и переводном тексте.  

В связи с вышесказанным актуальную исследовательскую задачу 

составляет выявление и систематизация переводческих стратегий и тактик, 

применимых при передаче средств интенсификации, содержащихся в 

политических текстах, в переводе этих текстов на английский язык. А 

поскольку международные политические контакты в последние годы только 

расширяются, важно выработать систему устойчивых межъязыковых 
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соответствий, которые бы позволили оптимизировать перевод политических 

текстов и учесть особенности реализации категории интенсификации в 

подобных текстах на русском и английском языках.  

Учитывая это, цель исследования заключается в выявлении и 

систематизации способов передачи интенсификаторов типа именно, только 

при переводе русскоязычных политических текстов на английский язык. 

Объектом исследования является система средств интенсификации, 

используемая в русскоязычных политических текстах, а предметом – 

структурные и содержательные преобразования, производимые при передаче 

средств интенсификации в переводе русскоязычных политических текстов на 

английский язык. 

Материалом исследования послужили предложения, содержащие 

средства интенсификации именно, только (всего 170 фрагментов), отобранные 

приемом сплошной выборки в текстах выступлений президента РФ, 

размещенных на двуязычных правительственных сайтах kremlin.ru, 

duma.gov.ru, mid.ru за 2007-2021 гг. (Послание Президента Федеральному 

Собранию; Заседание попечительского совета фонда «Талант и успех»; 

Заседание дискуссионного клуба «Валдай»; Инвестиционный форум «Россия 

зовёт!»; Выступление и дискуссия на Мюнхенской конференции по вопросам 

политики безопасности; Совещание по социальным вопросам и др.). При 

отборе материала учитывалось наличие стенограммы политического 

выступления на русском языке и официального перевода на английский язык, 

представляющего собой полный текст, не содержащий сокращений.  

Методология и методика исследования 

Методологическую основу исследования составляют теоретические 

положения, которые представлены в работах отечественных и зарубежных 

ученых и связаны с изучением категории интенсивности (интенсификации) 

[Безрукова 2004; Labov 1984; Сергеева 1966; Шипунова 1991 и др.], с кросс-

культурным анализом языковых особенностей текста [Убин 1974; Шейгал 
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2000 и др.], с изучением возможностей применения различных переводческих 

стратегий [Бреус 2001; Комиссаров 1990; Сулейманова 2012 и др.], с 

изучением структурных и содержательных особенностей политического 

дискурса [Михалёва 2009; Шейгал 2000 и др.]. 

Методика исследования определялась целью. На первом этапе 

сформирована эмпирическая база исследования: с опорой на прием сплошной 

выборки составлена подборка текстов выступлений президента РФ, в которых 

далее отфильтрованы фрагменты, содержащие средства интенсификации типа 

именно, только. Применены дистрибутивный и контекстуальный анализы, 

позволившие изучить дистрибуцию исследуемых единиц, контексты их 

употребления.  

На втором этапе применялся сравнительно-сопоставительный метод с 

элементами статистического анализа, с опорой на который фрагменты 

политических речей, вошедшие в эмпирическую выборку, были сопоставлены 

с переводами на английский язык. Особое внимание уделялось языковым 

единицам, которые модифицирует интенсификатор, поскольку при переводе 

частотны структурные преобразования.  

На последнем этапе была произведена систематизация примеров, с 

опорой на которую были описаны наиболее частотные переводческие 

стратегии и приемы, используемые профессиональными переводчиками. 

Результаты исследования 

В результате сопоставительного анализа фрагментов политических 

текстов, в которых использованы различные средства интенсификации, и их 

переводов на английский язык были выявлены наиболее частотные стратегии 

и приемы передачи этих единиц.  

Так, частотны структурные преобразования предложения, в результате 

которых в оригинальном и переводном тексте интенсификатор модифицирует 

разные текстовые элементы. В русскоязычных политических текстах 

интенсификация часто модифицирует существительное / местоимение, в то 
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время как в англоязычном переводе этих текстов интенсификация переходит 

в зону глагола. Например, в следующем примере именно модифицирует 

местоимение вас, однако в тексте перевода интенсифицирован глагол depend:  

Именно от вас, вашего педагогического мастерства, мудрости, 

терпения, душевной чуткости и любви к своим питомцам во многом зависит, 

с какими знаниями вступит во взрослую жизнь молодое поколение граждан 

России, к каким нравственным ориентирам будет стремиться. / The 

knowledge the new generation of Russian citizens accumulate and the moral 

guidelines they will strive to entirely depend on you and your teaching skills, your 

wisdom, patience, empathy and love for your students. 

Аналогичные структурные преобразования происходят в следующем 

примере:  

Мы выделяем огромные ресурсы, но если не проводить реформы, вместо 

качества будут расти только неэффективные расходы, раздуваться 

управленческий аппарат, что и происходит часто на практике. / We are 

allocating enormous resources, but if we do not hold reforms, instead of an improved 

quality, we will only see an increase in inefficient expenditures that inflate the 

administrative apparatus, which is what often happens in practice. 

В ряде случаев для передачи интенсификатора именно в английском 

переводе используется усилительная конструкция it is/was … that. Следует 

при этом отметить, что средство интенсификации в таких примерах размещено 

в начале предложения и часто относится к субъекту: 

Кстати, именно иранская ядерная программа в своё время служила, 

пожалуй, главным аргументом развёртывания систем противоракетной 

обороны. / Incidentally, it was Iran’s nuclear programme that once served as the 

main argument in favour of deploying a missile defence system. 

Именно, по сути, это и лежало в основе вопроса, который был задан 

Федеральному канцлеру нашим уважаемым коллегой господином 
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Либерманом. / As a matter of fact, this was also at the centre of the question that 

our dear colleague Mr Lieberman asked the Federal Chancellor. 

Именно в нашей стране на базе объектов Олимпиады был создан 

уникальный образовательный центр. / It was in our country that a one-of-a-kind 

educational centre was set up at the Olympic facilities. 

Аналогичное структурное преобразование возможно при передаче 

частицы только: в английском переводе используется эмфатическая 

конструкция It is (not) only: 

И только благодаря исключительному патриотизму, мужеству, 

редкому терпению и трудолюбию русского народа и других народов России 

наша страна была отодвинута от этой опасной черты. / It was only thanks to 

patriotism, bravery and the rare ability of the Russian and other peoples living in 

the country to bear the hardships and work hard so that Russia could move back 

from this dangerous line. 

То же самое говорят не только наши, отечественные вирусологи, но и 

их коллеги практически во всём мире. / It is not only Russian virologists who say 

this but also their colleagues practically throughout the world. 

И не только потому, что при единоличном лидерстве в современном – 

именно в современном – мире не будет хватать ни военно-политических, ни 

экономических ресурсов. / And this is not only because if there was individual 

leadership in today’s – and precisely in today’s – world, then the military, political 

and economic resources would not suffice. 

Профессиональные переводчики могут также осуществлять замену 

интенсификатора именно определенным артиклем, детерминирующим 

следующее за ним существительное, однако при этом интенсификация, 

свойственная русскоязычному тексту, в значительном степени утрачивается: 

Смысл конституционной нормы о социальном государстве – именно во 

взаимной ответственности государства, общества, бизнеса, каждого 

гражданина. / The meaning of its provisions on the welfare state consists in the 
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mutual responsibility linking the state, society, the business community, and every 

Russian citizen. 

Повторю ещё раз: именно на принципах взаимного сотрудничества, 

уважения, признания интересов всех сторон, отказа от разного рода шор и 

блоковой философии нужно и можно распутывать самые сложные 

конфликтные узлы. Такие как, например, палестино-израильский, афганский, 

ситуацию вокруг иранской ядерной программы. / Let me repeat: the most 

complicated conflicts, such as the Palestinian-Israeli and Afghani or the situation 

around the Iran nuclear deal, can and must be resolved on the principles of mutual 

cooperation, respect, recognition of all the parties’ interests and rejection of any 

kind of blinkers or philosophy of blocs. 

Считаю нашим общим успехом, что выбор был сделан именно на основе 

фундаментальных принципов международного права, здравого смысла и 

логики мира. / I feel it was our common success when the choice was made on the 

basis of the fundamental principles of international law, common sense and the logic 

of peace. 

Возможна также замена интенсификатора именно на указательное 

местоимение this: 

Убеждён, именно на основе таких подходов можно решать и другие 

имеющиеся проблемы в мире, в том числе в Азии. Среди них, например, 

ситуация на Корейском полуострове, которая уже давно пребывала «в 

клинче». / I am convinced that these approaches can be used to resolve other 

existing problems in the world, including in Asia, such as for example, the situation 

on the Korean Peninsula, which has long been in a clinch. 

И я очень рассчитываю на то, что когда и если это осознание придёт и 

наши партнёры будут действовать именно таким образом, то они увидят, 

что кроме противоборства есть ещё и возможность к сотрудничеству ради 

достижения общих целей. / I am hoping that if and when our partners realise this 

they will act under this approach. They will see that apart from confrontation there 

is also an opportunity to cooperate for the same common goals. 
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Сегодня, в преддверии православного Рождества, хотел бы поговорить 

именно об этих проблемах, причём в самом широком смысле этого слова, и 

прежде всего о таких из них, которые затрагивают людей, которые 

нуждаются в особой поддержке со стороны государства. / Today, just ahead 

of Orthodox Christmas, I would like to discuss these very issues, in the broadest 

sense of the word, and above all, those that concern people in need of special support 

from the state. 

Как отмечают исследователи, интенсификаторы используются в текстах 

для придания эмоционально-экспрессивной окраски, а также выполнения 

коммуникативных задач, выделения ремы и указания в ее составе 

динамичного фрагмента, содержащего наиболее значимую информацию [11, 

с. 246]. Поскольку коммуникативная нагрузка в русском и английском 

высказывании распределяется по-разному, в переводе возможно изменение 

порядка слов, приводящее к тому, что рема, в состав которой и входят 

интенсификаторы, занимает более типичную для конкретного языка позицию. 

Так, в эту группу вошли следующие примеры: 

Потому что сейчас такую систему имеют только США и Россия. / Only 

the United States and Russia have such a system now. 

Что будет с Косовом, с Сербией? Это могут знать только косовары и 

сербы. / What will happen with Kosovo and with Serbia? Only Kosovars and Serbs 

can know. 

Здесь хотелось только добиться одного, я уже об этом тоже так или 

иначе упомянул, – без вмешательства извне. / The only thing that definitely 

needed to be achieved there was, I have already mentioned this in one way or 

another – it all needed be done without outside interference. 

Выводы 

В результате проведенного сопоставительного анализа фрагментов 

русскоязычных политических речей, содержащие средства интенсификации, и 

их переводов на английский язык было выявлено, что наиболее частотным 

приемом, используемым профессиональными переводчиками, является 
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изменение синтаксической структуры, в результате которого изменяется 

синтаксическая связь интенсификатора и опорного слова (при этом в русском 

языке интенсификаторы частотно относятся к существительным и 

местоимениям, а в английском языке – к глаголам). Кроме того, при переводе 

интенсификатора именно профессиональные переводчики довольно частотно 

употребляют усилительную конструкцию it is/was … that, определенный 

артикль или указательное местоимение this. При переводе частицы только 

наиболее частотно использование усилительной конструкции It is (not) only. 
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Отличительной особенностью онимной лексики является то, что имена 

собственные обладают этнокультурным фоном, который в полной мере 

отражает особенности исторического опыта, обобщенного и 

зафиксированного в словах-понятиях и грамматических категориях, в 

культуре и менталитете народа-носителя языка [2, с. 9].  

Одной из главных в данном исследовании является идея переводческой 

вариативности и возможности передачи мотивированности онимной лексики 

в зависимости от этнолингвокультурого контекста реализации онимов и 

особенностей менталитета народной общности. Мотивированной считается 

единица, разложимая на лексические морфемы в силу открытости ее 

семантической структуры. Это единица, в которой план содержания 

относительно поддается соотнесению с соответствующим планом выражения 

[6, с. 246] Вариативность или вариантность определяется как разнообразие 

плана выражения, определяемое условиями, коммуникативной ситуацией, 

социальной или территориальной принадлежностью участников 

коммуникации [6, с. 68]. Вариативность является следствием «явных или 

отрефлектированных переводческих позиций», и может быть обусловлена 

различиями в понимании и трактовке смыслов текста на ИЯ или 

переводческой позицией, заключающейся в намеренном добавлении или 

опущении смыслов самим переводчиком [9, с. 8].  

Данное исследование – первый опыт осмысления югоосетинского 

сакрального ономастикона с точки зрения переводческой ономастики. В 

группу сакральных онимов входят теонимы, агионимы, экклезионимы. 
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Объектом данного исследования являются осетинские экклезионимы, 

способы их передачи средствами переводящих языков. К экклезионимам 

относятся онимы-собственные имена мест совершения обрядов, ритуалов, 

мест поклонения любых конфессий [17, с. 164].  

Важное значение в языковой картине мира современных осетин играют 

имена собственные, составляющие сегмент ономастического пространства, 

связанный с религией, традиционными верованиями осетин. Предки 

нынешних осетин верили в то, что их судьбами управляют так называемые 

дзуæрттæ ‘дзуары’ или ‘духи, божества’.  

Когда носитель осетинского языка и ментальности хочет назвать весь 

сонм богов, он употребляет слово дзуар [1, c. 104]. Дзуар – крест, божество, 

дух, святой, ангел, святилище (рощи, отдельные деревья, горы, пещеры, 

камни, развалины старых церквей и часовен) [11, с. 53; 14, с. 376; 15, с. 220].  

Перевод сакральных онимов представляет наибольшую сложность, 

поскольку существуют множественные переводческие соответствия, 

определяемые как регулярные способы перевода определенной единицы 

исходного языка ИЯ (здесь и далее ИЯ) [13, с. 167]. 

В качестве примера рассмотрим вопросы переводимости на русский 

язык осетинских экклезионимов Рыны Дзуар и Лалисайы Дзуар отличающихся 

разной степенью мотивированности. Материалом для исследования 

послужили репрезентации анализируемых экклезионимов и их переводческие 

соответствия, выявленные методом сплошной выборки из интернет-ресурсов 

и путеводителей.  

<…> локальный праздник Лалисы дзуары бон <…> справляется в 

селении Залда Цхинвальского района Республики Южная Осетия и 

примечателен одной особенностью – в святилище есть небольшая каменная 

фигурка в виде головы медведя, вставленная в каменную же основу. <…> если 

в этот день голову медведя повернуть, то обязательно пойдет дождь [21]. 

Экклезионим Лалисы/ Лалисайы дзуар состоит из онимного компонента 

Лалисы / Лалисайы и апеллятива дзуар ‘церковь’, ‘святилище’. Название 

https://south-ossetia.info/tradicionnyj-religioznyj-kalendar-osetin-prazdniki-v-cherede-budnix-dnej/
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церкви Лалисайы / Лалисы Дзуар (досл. ‘Святилище Лалисы’, ‘Лалисы 

церковь’) грузинской этимологии. Компонент ლალი (груз. [лали] ‘минерал, 

разновидность корунда’, относится к классу окислов) предположительно 

пришел в грузинский язык из хинди или фарси [10]. По преданиям в церкви 

хранилась икона св. Георгия, украшенная рубинами. Народная этимология 

выводит компонент Лал- экклезионима Лалисайы Дзуар из апеллятива лал 

‘рубин’, который есть и в русском языке (др.-русск. лалъ) в виде 

заимствования из персидского, турецкого lal персидского لعل [лä'л] 1. рубин , 

яхонт; 2. о цвете – рубинового, красного цвета [24, с. 322; 22, с. 453; 7]. 

Синонимы – александрит, бечета, красная шпинель, минерал, рубин, яхонт 

[19]. Онимный компонент экклезионима Лалисайы структурно представлен 

основой Лал ‘рубин’+ -ис(а) (формальный показатель родительного падежа в 

грузинском языке) + -йы (формальный показатель родительного падежа в 

осетинском языке) [18; 15]. 

Морфологическая структура данного экклезионима и семантическая 

мотивированность компонента Лал ‘рубин, яхонт, драгоценный камень’ не 

находят отражения в переводческом соответствии на ПЯ. Базовыми способами 

перевода выступают транскрипция и транслитерация, основанные на 

принципах сохранения звукового образа и графической формы. 

Пандемия коронавируса косвенным образом повлияла на введение в 

повседневный обиход многих забытых nomina propria, игравших некогда 

важную роль в языковой картине мира южных осетин. Одним из таких онимов 

является Рыны Дзуар – название сакрального сооружения и праздника, 

посвященных Рыныбардуаг – божеству, властному над болезнями и 

эпидемиями (Рын – ‘болезнь, эпидемия, мор’) [15, с. 361]. Ryn/run ‘болезнь’, в 

особенности, ‘повальная болезнь’, ‘эпидемия’, ‘поветрие’, ‘хворь’. 

Rynybardwag «божество», властное над поветриями [4, с. 444]. Представляется 

интересным сравнить рын с низ / niz  ‘болезнь, хворь’. Если низ ‘болезнь – в 

индивидуальном проявлении, применительно к конкретному человеку, то рын 
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– это явление более глобальное. Рыны бардуаг – божество, оберегающее от 

эпидемий и мора, В старые времена из-за массовых эпидемий умирали целыми 

аулами, фамилиями [23, с. 240] Вспышки эпидемических болезней в условиях 

отсутствия возможности оказания медицинской помощи способствовали 

появлению в сонме осетинских божеств Рыныбардуаг (рын + бардуаг) [12, с. 

255]. Рыныбардуаг (букв. повелитель эпидемий. В осетинской мифологии и в 

наивной картине мира осетин Рыныбардуаг – это ужасное чудовище, не 

имеющее конкретного облика, но обладающее способностью повелевать 

болезнями [11, с. 117]. «Рыныбардуаг» в переводе с осетинского языка 

означает «ангел, имеющий власть над повальными болезнями». Зарождение 

культа этого божества исследователи связывают с периодом разгрома алан 

татаро-монголами. Святилища Рыныбардуаг возникли не ранее середины ХIV 

века, т.е. во время пандемии чумы, охватившей Осетию. <…> Осетины, 

верившие в могущество святого Рыныбардуага, просили его избавить их от 

чумы (емына) [20].  

Святилище Рыны Дзуар построено <…> во времена <…> страшных 

эпидемий и полагается одним из древнейших на территории Республики 

Южная Осетия. Паломничество к Рыны Дзуар начинается через неделю 

после празднования начала сенокоса Атынаг, этот день приходится или на 

конец июля или на начало августа. Впрочем, у Рыны Дзуар есть своя 

временная особенность – к святилищу приходили в любой другой день, если 

начинались эпидемии [8]. Как показывает анализ данных текстовых 

фрагментов, осетинский экклезионим Рыны Дзуар передается средствами 

русского языка способом транслитерации и транскрипции. В ряде случаев 

дается комбинированный перевод (транслитерация транскрипция, 

экспликация) – Святилище Рыны-дзуар расположено над селом Рук Южной 

Осетии и посвящено Рыныбардуаг ("божество, имеющее власть над 

эпидемиями") [8]. 

Не выявлено ни одного случая передачи мотивированности 

экклезионима Рыны Дзуар через сохранение структуры онима при 
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калькировании (возможный вариант мог бы быть ‘Святилище болящих’ с 

частеречной заменой компонента Рыны ‘боли’ на производное 

субстантивированное прилагательное ‘болящих’).  

Сохранение мотивированности при переводе сакральных онимов 

представляет потенциальную сложность при переводе, учитывая 

необходимость стремления к максимальной тождественности онима на ИЯ и 

его переводческих соответствий на ПЯ. Следование определенной 

переводческой стратегии при выборе переводческого соответствия и наличие 

выработанной переводческой позиции служит важным средством на пути к 

достижению максимальной адекватности перевода.  

Как показал анализ переводческих соответствий в выделенных 

фрагментах текстов, средства массовой информации, издательства, 

публикующие электронные версии материалов, пользуются разнообразными, 

в том числе, и промежуточными гибридными способами передачи сакральных 

онимов. Варианты переводов онима Рыны Дзуар на русский язык (43 

репрезентации) представлены: 1) транскрипцией / транслитерацией – 

25 (58,1%); 2) экспликацией – 5 (11,6%); 3) гибридным способом – 13 (30,2%). 

Анализ переводческих соответствий экклезионима Лалисайы Дзуар, 

выявленных в результате выборки показал, что способы перевода онима 

Лалисайы Дзуар на русский язык (22 репрезентации) представлены 

транскрипцией / транслитерацией – 22 (100%). 
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 ГОЛУБЕВА О. В. 
г. Москва, Россия 

ОБУЧЕНИЕ РЕФЕРИРОВАНИЮ: ПОИСК 
МЕТОДИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 

Аннотация. Статья посвящена проблеме обучения реферированию как 
комплексному виду деятельности, включающему работу с текстом, 
аналитическую работу, связанную со смысловым сжатием. Признаётся, что 
умение реферировать очень важно для подготовки переводчиков, часто 
прибегающих к смысловой компрессии, в том числе в рамках реферативного 
перевода. 

Ключевые слова: реферирование, реферативный перевод, смысловая 
компрессия. 

GOLUBEVA O.V. 

Moscow, Russia 

THE PROBLEM OF SUMMARY-MAKING TEACHING: IN SEARCHING 
FOR NEW METHODOLOGICAL APPROACHES 

Abstract. The article is devoted to the problem of summary making teaching 
as a complex type of activity, including work with text, analytical work related to 
semantic compression. It is recognized that the ability to summarize is very 
important for the training of translators who often resort to semantic compression, 
including the case of inter-lingual summarizing. 

Key words: summarizing, inter-lingual summarizing, semantic compression. 

Коммуникация на иностранном языке на сегодняшний день становится 

первостепенной необходимостью для профессионала, конкурентноспособного 
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на рынке труда. Особую актуальность владение иностранным языком 

приобретает как для технических специалистов, так и тех работников, 

которым изо дня в день необходимо обрабатывать, анализировать 

информацию на других языках. Примером могут стать сотрудники сферы IT 

технологий, экономических направлений, специализирующиеся на 

финансовых рынках, лингвисты-переводчики и т.д., воспринимающие 

информацию, значительная часть которой изначально представлена на 

английском языке. Отсюда обучение иностранному языку в вузе в целом, и 

профессионально-ориентированному в частности, должно обеспечить навык 

применять этот язык как средство ведения профессиональной деятельности 

будущими специалистами. 

Такой аспект, как реферирование текста традиционно присутствует в 

программах по языковому обучению в вузах. Помимо значительного 

обучающего потенциала, следует подчеркнуть практический характер этого 

информационно-аналитического вида речевой деятельности, что 

соответствует целям и задачам вузовского и послевузовского образования в 

соответствии с ФГОС. Особую роль формирование навыка реферативного 

изложения воспринимаемой информации на родном и иностранном языках 

приобретает для молодых научных работников (магистрантов и аспирантов), 

чья задача – усвоить большой объём сведений в рамках написания 

квалификационных работ, научных статей и докладов. 

Обучение реферированию и аннотированию может рассматриваться в 

качестве отдельного вида профессиональной деятельности, а также 

соотноситься с другими направлениями учебной активности, например, 

чтением и письмом, в рамках которых смысловое сжатие применяется 

опосредованно. Работа над составлением реферата должна вестись как в ходе 

аудиторных занятий, так и самостоятельной работы обучающихся, 

методическая организация которой предполагает анализ проблемной 

ситуации, выбор средств и методов решения проблемы, получение новой 
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информации и подготовку доклада; … перестройку решений, составление 

плана, тезисов, аннотирование и реферирование первоисточников, в том числе 

с применением таблиц, схем и т.д. [9, с. 123]. 

Несмотря на большое количество учебных и учебно-методических 

пособий по работе над составлением реферата и аннотации (см. работы Е.Н. 

Солововой, А.А. Вейзе, В.П. Леонова и т.д.) далеко не все методические 

вопросы признаются решенными, а критерии оценки носят общий характер. 

Признаётся, что помимо внедрения современных педагогических технологий 

(проблемное обучение, дифференцированный подход), необходимо искать 

новые методические решения, соответствующие требованиям к современной 

системе образования (см.: [5]). 

Сложность обучения реферированию заключается в том, что конечный 

продукт представляет собой вторичный текст. Вторичный текст определяется 

по-разному, в зависимости от направления научных исследований. Например, 

такой термин общепринят в переводоведении, где «под первичным текстом 

понимают исходное речевое произведение, а под вторичным – его перевод на 

другой язык» [8, с. 65]. С лингвистических позиций, вторичные тексты 

связаны с понятием вторичной информативности и являются «продуктом 

информационного анализа и синтеза», демонстрируя применение приёмов для 

последующей переработки речевого сообщения [2, с. 275–276]. 

Создание вторичного текста предполагает определённый алгоритм 

осуществления смысловой компрессии входящей информации, перечень 

требований к его составлению, критериев оценки. Однако, при достаточной 

формализации, такой текст, тем не менее, остаётся результатом творчества, 

поэтому уже на начальных этапах очень важно довести до сведения 

обучающихся основные характеристики, которым должен соответствовать 

любой текст, в том числе вторичный. Среди них: завершённость, целостность, 

целенаправленность и последовательность, важные структурные элементы 
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(заголовок, сверхфразовые единицы, связанные логически, лексически, 

грамматически, стилистически), наличие прагматической установки (см.: [3]). 

Не случайно, практически все исследователи сходятся во мнении, что 

алгоритм работы над реферированием текста любого жанра необходимо 

начинать с выявления структурных и содержательных особенностей. В 

процессе обучения данному виду деятельности нами был определён 

соответствующий алгоритм, который включает следующие аспекты: 

Этап 1: 1) прочтите заголовок текста, определите, какое представление 

он даёт о содержании текста; 

2) просмотрите, делится ли текст на разделы / подзаголовки; 

3) если «да», прочтите их, определите основную мысль; 

4) обратите внимание, есть ли рисунки, схемы, таблицы; 

5) если «да», прочтите подписи под ними и соотнесите с подзаголовками; 

6) если есть аннотация к тексту, то прочтите её; 

7) если «нет», то прочтите первый и последний абзацы текста и по 

ключевым словам определите о чем текст. 

Как отмечает И.В. Арнольд «для глубокого понимания текста 

необходимо его рассмотрение как целого, что подразумевает сопоставление и 

учет взаимодействия всех средств изображения внутри текста» [1, с. 7]. 

Следовательно, основной задачей при работе с текстом должно стать 

целостное восприятие информации и определение её значимости. 

Этап 2:  

1) просмотрите текст полностью с целью получения общего 

представления в целом: тематики, лексико-грамматических и стилистических 

особенностей; 

2) выделите абзацы, содержащие конкретную информацию по теме, 

описываемые результаты; 
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3) сократите малосущественную информацию в этих абзацах; 

4) используйте следующие языковые средства: слова обобщённой 

семантики, вводные фразы / клише, неличные формы глагола, причастные и 

деепричастные обороты и т.д.; 

5) обобщите основную информацию в форме реферата в соответствии со 

следующей структурной схемой: основная мысль – детализация / 

конкретизация темы / выводы в соответствии с пунктами плана 

(подзаголовками) – заключительная часть, содержащая мнение автора 

реферата об актуальности / новизне темы и степени её разработанности; 

6) составьте развёрнутый план реферата. 

Обучение реферированию крайне важно при подготовке переводчиков, 

так как при осуществлении определённых видов устного (последовательного, 

синхронного), а также письменного (реферативного) перевода специалисту 

неизбежно приходится осуществлять смысловую компрессию вследствие 

ограниченности временного ресурса или достижения соответствующей цели. 

В процессе работы переводчик автоматически выявляет ключевые слова, 

связи слов, их взаимозависимость и взаимодействие на основе определенных 

внешних признаков. При переводе обучающийся может прогнозировать 

неизвестные ему слова, исходя из синтаксических и логико-смысловых связей 

текста. Отсюда, работая над устным переводом, студенты приобретают навык 

быстро определять тему текста по ключевым словам и фрагментам, 

овладевают приёмами компрессии текста, обобщения содержания. Знание 

лексических единиц и грамматических конструкций позволяет извлечь, 

обобщить и проанализировать профессионально-значимую информацию.  

Особое место в процессе подготовки переводчика занимает 

реферативный перевод, который определяется как разновидность перевода, 

предполагающая сжатие содержания оригинального текста средствами 

другого, переводящего языка. Несмотря на значительное сходство 

реферирования и реферативного перевода, отождествлять эти виды 
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деятельности не следует, так как последний интегрирует и элементы 

реферирования, и опирается на соответствующие процедуры и приёмы 

переводческой деятельности (как было сказано выше, другие виды перевода 

также характеризуются применением смысловой компрессии). Результаты 

сравнения реферирования, реферативного и других видов перевода можно 

представить в виде таблицы (см. таблица ниже). 

 

 

Таблица1. Сравнение реферирования и переводческой деятельности 

Схожесть/Различия Реферирование Реферативный 
перевод 

Другие 
виды 

перевода 

по стратегии + + – 

по алгоритму действий + + – 

по содержанию 
полученного текста 

+ + –/+ 

по использованию 
языковых средств 

+ + –/+ 

по наличию 
переводческих приёмов 

– + + 

 

Алгоритм работы над реферативным переводом во многом сравним с 

подготовкой реферата на языке оригинала, о чём свидетельствуют этапы 

подготовки к реферативному переводу: 

I. Предпереводческая работа с текстом, в том числе учёт особенностей 

структуры и языковых особенностей вторичного текста; 

II.  Реферирование текста устно или письменно на языке оригинала. 



30 
 

III.  Осуществление реферативного перевода (подробнее см.: [4], [6] [7]). 

Выполнение этого вида перевода предполагает следующие типы заданий: 

1) задания на этапе предпереводческой работы с текстом; 

2) лексико-грамматические и переводческие упражнения; 

3) составление плана для выполнения реферативного перевода. 

Задания на этапе предпереводческой работы с текстом могут включать 

упражнения, связанные с формированием смыслового образа текста, 

определению предметной области и т.д. Чтение осуществляется в 

ознакомительном режиме, в течение ограниченного промежутка времени. По 

окончании можно предложить определить тематическую направленность 

текста по заголовку; сформулировать основную мысль и т.д. Затем 

обучающиеся осуществляют действия, направленные на поиск ключевых 

компонентов содержания. В этом случае могут оказаться полезными ответы 

на вопросы, определение истинности / ложности утверждений, соотнесение 

начальных и конечных частей предложения. 

Выделение ключевых компонентов содержания может сопровождаться 

выявлением языковых средств выражения главной и второстепенной 

информации. В этом случае можно предложить задания по поиску 

обобщающего слова для групп слов конкретной семантики, по соединению 

двух простых предложений в сложное, замене придаточных предложений 

причастными и деепричастными оборотами. Такая работа поможет 

обучающимся установить логические связи между выявленными ранее 

смысловыми блоками. Виды заданий могут быть следующими: 

1) переведите следующие термины / терминологические словосочетания 

на русский / английский язык (письменно, в быстром темпе, на слух); 

2) определите обобщающее понятие для следующих терминов; 
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3) осуществите смысловое сжатие следующих предложений (письменно, 

устно, на слух) при помощи выявления ключевых слов и использования 

соответствующих грамматических конструкций; 

4) назовите переводческие приёмы, используемые для смысловой 

компрессии содержания следующих предложений. 

Необходимо также продемонстрировать возможность смыслового 

развития и экспликации скрытой информации на соответствующих примерах. 

Так, утверждение Она опоздала предполагает, что у человека была 

предварительная договорённость, которая была нарушена. После завершения 

выполнения упражнений целесообразно составить план реферата, а затем 

приступить к выполнению передачи содержания на языке перевода. 

Принимая во внимание сказанное выше, можно с уверенностью 

утверждать, что реферирование представляет собой комплекс 

взаимосвязанных шагов, подкрепляемых различными упражнениями, 

направленными на обучение установлению основной мысли и выявлению 

последовательности смысловых связей, так и отработке языковых 

особенностей создаваемого текста. Сложность этого вида деятельности 

состоит в том, что несмотря на известный алгоритм действий и 

проработанность рекомендаций реферат остается вторичным текстом, 

творческим, индивидуальным продуктом, что позволяет соотнести его с 

переводом. 

Таким образом, в современной теории и практике обучению иностранным 

языкам в целом и переводу, в частности, утвердился деятельностный подход, 

при котором реферирование как особый вид коммуникации может выступать 

и как учебная, и как профессионально-ориентированная деятельность. 

Поэтому в нынешних конкурентных условиях востребованными оказываются 

разработки эффективных технологий, т.е. комплекса действий по восприятию 

и аналитической переработке поступающей информации. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОНЛАЙН-ПЕРЕВОДЧИКОВ 
БАКАЛАВРАМИ УРФУ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ 

ЯЗЫКОВ 
Аннотация. В данной статье проанализированы преимущества и 

недостатки онлайн-переводчиков. В результате проведенного анкетирования 
среди студентов УрФУ были определены популярные онлайн-переводчики, 
причины и цели их использования обучающимися при изучении иностранных 
языков. Предполагается, что преподаватели иностранных языков будут 
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изучать использование онлайн-переводчиков в связи с большим количеством 
бакалавров, использующих их в различных учебных целях.  

Ключевые слова: онлайн-переводчики, изучение иностранных языков, 
бакалавры, преимущества и недостатки онлайн-переводчиков, анкетирование 
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THE USE OF ONLINE TRANSLATORS BY URFU UNDERGRADUATE 
STUDENTS IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING 

Abstract. The article analyzes online translators, pointing up their positive 
and negative sides. The survey carried out among URFU students revealed the most 
frequently used online translators, the reasons and purposes why students use them 
in foreign language learning.  With a large number of undergraduates using online 
translators for different academic purposes, language teachers are expected to carry 
out further research. 

Keywords: online translators, foreign language learning, undergraduates, 
advantages and disadvantages of online-translators, questionnaire 

Машинный перевод играет важную роль в современном мире: с каждым 

днем его потенциал повышается с появлением новых разработок в 

информационной сфере. Онлайн-переводчики – это системы машинного 

перевода, которые позволяют пользователю переводить объемные тексты или 

веб-сайты одним нажатием на клавишу и предоставляют на выходе не набор 

отдельных слов, а более или менее связный текст [6].  

В настоящее время различают три вида систем машинного перевода: 

1. системы на основе грамматических правил (Rule-Based Machine 

Translation, RBMT); 

2. статистические системы (Statistical Machine Translation, SMT); 

3. гибридные системы [1, с. 64]. 

Несомненно, в настоящее время выделяются гибридные системы, перевод 

в которых осуществляется на основе встроенных словарей и статистического 
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анализа [4, с. 1112]. Наиболее известными в мире среди таких онлайн-

переводчиков являются «Google Translate», «Яндекс.Переводчик» и «Microsoft 

Translator», сочетающие в себе статистическую систему и нейронную сеть. Во 

время того, как переводчик разбивает предложения на слова и фразы, смотрит 

перевод каждого из элементов, нейронная сеть учитывает взаимосвязь между 

словами, что помогает добиться достаточно логичного перевода [7].  

Онлайн-переводчики являются вспомогательным средством при работе с 

текстами в деятельности как профессиональных переводчиков, так и обычных 

пользователей от обучающихся до офисных работников. Они чаще всего 

являются бесплатными сервисами, а поддержка нескольких видов ввода 

информации является их значительным преимуществом, так как каждый из 

этих видов удобен в использовании и значительно сокращает время поиска [8, 

с. 304]. Сейчас мы подробнее рассмотрим возможности самых популярных 

онлайн-переводчиков в настоящее время, чтобы понять причины спроса на 

данные сервисы среди студентов.  

К сильным сторонам «Google Translate», «Яндекс. Переводчик» и 

«Microsoft Translator» можно отнести автоматическое определение языка, 

поддержку аудио-ввода и голосового перевода, озвучивание текста. К слабым 

сторонам относятся: ограничение размера вводимого текста, некорректный 

перевод веб-страниц [11].  

«Google Translate» поддерживает перевод для 108 языков, рукописный 

ввод, транслитерацию, функцию перевода фото, документов, аудио. Также при 

выделении в тексте отдельных слов включается режим словаря, где 

предлагаются альтернативные варианты перевода с указанием частотности их 

использования и примерами. «Яндекс. Переводчик» поддерживает перевод 

для 100 языков, рукописный ввод, транслитерацию, функцию перевода фото, 

документов и аудио. При этом у пользователей есть возможность создавать 

карточки для запоминания слов, оценивать полученный перевод [7]. 
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«Microsoft Translator» поддерживает перевод для 69 языков. К его 

преимуществам можно отнести возможность редактирования перевода и 

перевода веб-страниц с параллельной демонстрацией оригинала и перевода, 

программа также предлагает пользователям различные разговорники, однако 

работает только с текстами ввиду отсутствия встроенного словаря [11].  

Как мы уже отметили, несмотря на доступность и простоту работы систем 

перевода, существуют ограниченные возможности сервисов по онлайн-

переводу, из-за которых возникает вопрос о качестве работы машинного 

перевода.  

Так, полисемичность является одной из главных особенностей 

английского языка: некоторые слова имеют несколько лексических значений 

и, соответственно, употребляются в совершенно разных ситуациях [5]. 

Фразеологизмы, или идиомы – устойчивые обороты речи, имеющие свое 

уникальное значение в большинстве случаев подвергаются дословному 

переводу [5]. Более того, в переводе научного текста особое внимание должно 

быть уделено терминам, присутствующим в нём [2, с. 133].  

После осуществления обработки текста системой, необходима его 

коррекция человеком. Использование онлайн-переводчиков без опоры на 

знание грамматического, лексического и стилистического аспектов языка 

приводят к большому количеству ошибок, заключающихся в неправильной 

интерпретации затронутой в тексте темы.  

Преподаватели и научные работники осведомлены о возможных 

недостатках  онлайн-переводчиков как инструментах обучения иностранным 

языкам, а также об их популярности среди студентов. Известно, что 

современные студенты привыкли к восприятию информации в виде графики и 

гипертекста, что позволяет усвоить ее намного быстрее [3, с. 170]. Исходя из 

этого складывается новая тенденция работы при подготовке письменных и 

устных домашних заданий, перевода аннотаций к научным работам: 
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обучающиеся языковых и неязыковых направлений подготовки используют 

онлайн-переводчики вместо бумажных словарей и справочников не только для 

перевода слов и текстов, но и для перевода аудио-файлов и голосового 

перевода. По данным одного исследования перевод письменного текста и 

аудио-файлов является более точным в отличие от перевода голосовых 

файлов, записанных обучающимися с помощью микрофона [9, с. 2403]. 

Вследствие этого в последнее время все чаще появляются исследования, 

посвященные использованию онлайн-переводчиков в учебных целях [10, с. 2]. 

Так, в одной из статей поднимается вопрос о целесообразности использования 

данных ресурсов при переводе работ в области химии. Работа с онлайн-

переводчиками требует предельной внимательности, особых знаний в области 

перевода, иначе их использование может обесценить работу [2, с. 133].  

Для изучения использования онлайн-переводчиков бакалаврами 

Уральского Гуманитарного Института УрФУ при изучении иностранных 

языков было проведено анкетирование посредством «Google Forms» [12]. В 

опросе участвовали студенты 1-4 курсов языковых («Лингвистика», 

«Международные отношения») и неязыковых («Политология и социология», 

«Философия») департаментов Уральского Федерального Университета. 

Выбор факультетов обусловлен количеством часов в неделю, отводимых на 

изучение иностранных языков. На языковых направлениях изучается 

несколько иностранных языков на протяжении всего периода обучения или 

его большей части, в то время как на неязыковых направлениях обучения 

иностранному языку уделяется всего год. Всего в опросе приняло участие 86 

респондентов, среди них 38 обучающихся направления «Международные 

отношения» и 29 обучающихся направления «Лингвистика» со средним 

уровнем владения иностранным языком B2, 7 обучающихся направления 

«Философия» и 12 обучающихся направления «Политология» со средним 

уровнем владения иностранным языком А2.  Перед тем, как детально 
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проанализировать результаты анкетирования, следует дать краткое описание 

структуры анкеты.  

Анкета состоит из 13 вопросов. До 6 вопроса анкета является единой: 6 

вопросов закрытого типа, из которых 3 вопроса направлены на сбор 

статистических данных о респондентах, где обучающиеся указали свой пол, 

курс обучения, направление подготовки. После 6 вопроса анкета делится на 2 

варианта в зависимости от выбранного студентом количества изучаемых 

языков. Задачей  данного анкетирования являлось определить самые 

популярные онлайн-переводчики среди студентов 1-4 курсов, установить 

частоту и цели их использования, выявить их преимущества, а также 

трудности, с которыми сталкиваются респонденты при их использовании.  

Анализ ответов показал, что наиболее популярными онлайн-

переводчиками среди студентов являются «Google Translate» и 

«Яндекс.Переводчик». Важно отметить, что 8 человек выбрали 

альтернативные онлайн-переводчики, не представленные в вариантах ответа: 

«Reverso Context», «DeepL Translator». Результаты представлены на рисунке 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 81 обучающийся отдает предпочтение сервису «Google Translate». Важно 

отметить, что респонденты отмечали только те онлайн-переводчики, 

которыми они пользуются в рамках шкалы, которой соответствуют положения 
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Рис. 1 - Популярные онлайн-переводчики 
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«часто», «иногда», «редко» и «очень редко». Результаты представлены на 

рисунке 2. 

 

Рис. 2 - Периодичность использования онлайн-переводчиков 
Более половины респондентов подвергают полученные переводы 

редактированию, что и является наиболее правильным подходом к 

использованию дополнительной помощи при переводе. Результаты 

представлены на рисунке 3. 

 

Рис. 3 – Редактирование полученного перевода 

Остальные вопросы были посвящены непосредственно использованию 

сервисов по переводу: для каких целей они используются респондентами, их 

преимущества по сравнению с бумажными и электронными словарями, какие 

языки обучающиеся изучают и какие трудности возникают при переводе. В 

вопросах о преимуществах систем перевода и трудностях, с которыми 

обучающиеся сталкиваются при их использовании, респонденты могли 
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выбрать несколько ответов. Для наглядного сравнения данные анкетирования 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

 

 

Параметры сравнения 

Неязыковые 
направления 
подготовки 

(«Политология и 
социология»; 

«Философия») 

Языковые 
направления 
подготовки  

(«Международные 
отношения»; 

«Лингвистика») 

Изучаемые 
иностранные языки 

один иностранный 
язык: 

английский –100% (19 
человек) 

2 и более (один из них 
обязательно 
английский): 

английский –100% (67 
человек) 

немецкий – 35,8% (24 
человека) 

испанский – 29,8% (20 
человек) 

китайский – 19,4% (13 
человек) 

французский – 7,5% (5 
человек) 

японский – 4,5% (3 
человека) 

итальянский – 3% (2 
человека) 

Цель использования 
онлайн-переводчиков 

перевод отдельных 
слов или 
словосочетаний – 
10,5% (2 человека) 

перевод отдельных 
слов или 
словосочетаний – 
77,6% (52 человека) 
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перевод фрагментов 
текста/ текста – 15,8% 
(3 человека) 

подготовка устных 
высказываний и 
письменных работ – 
52,6% (10 человек) 

перевод аннотаций к 
научным работам – 
21,1% (4 человека) 

перевод фрагментов 
текста/ текста – 22,4% 
(15 человек) 

Преимущества 
онлайн-переводчиков 

высокая скорость перевода – 75% (69 человек) 
предоставление транскрипции и 
транслитерации слов – 2,2% (2 человека) 
низкая стоимость – 22,8% (21 человек) 

Трудности, с 
которыми 
сталкиваются при 
переводе 

выполнение дословного перевода – 37,6% (41 
человек) 
невыполнение перевода фразеологизмов – 33% 
(36 человек) 
невыполнение перевода научных терминов – 
18,3% (20 человек) 
невыполнение перевода имен собственных – 
11,1% (12 человек) 

Исходя из анализа полученных результатов анкетирования студентов 1-4 

курсов бакалавриата языковых и неязыковых направлений подготовки, можно 

сделать несколько выводов. По результатам опроса «Использование онлайн-

переводчиков бакалаврами при изучении иностранных языков» видно, что 

обучающиеся бакалавриата  языковых и неязыковых направлений чаще всего 

используют «Google Translate» и «Яндекс.Переводчик» для выполнения 

заданий. Студенты языковых направлений отметили, что переводят только 

отдельные слова и словосочетания при помощи систем машинного перевода, 

в то время как студенты неязыковых направлений прибегают к помощи 

переводчиков для выполнения большого количества заданий, к которым 

относятся подготовка устных высказываний, письменных работ, а также 
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перевод аннотаций к научным работам и перевод текстов. Мы предполагаем, 

что это связано с уровнем владения иностранными языками и количеством 

отводимых часов на их изучение в университете. 

В заключении хотелось бы отметить, что онлайн-переводчики важны, 

однако они не являются незаменимой составляющей в процессе изучения 

иностранных языков студентами, поэтому они должны быть использованы в 

разумных целях. Преподавателям будет необходимо в дальнейшем изучать их 

использование в образовательном процессе и учитывать их постоянное 

обновление для того, чтобы давать актуальные рекомендации студентам по их 

использованию. 
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ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 
Аннотация: В некоторых случаях термины цветообозначения могут 

оказывать влияние на смыслоформирование и интерпретацию текста. 
Следовательно, неправильное определение их функции или ее игнорирование 
в переводе способно привести к снижению степени адекватности перевода. В 
докладе это демонстрируется на примере рассказа Дж. Сэлинджера «Голубой 
период де Домье-Смита». 
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ON PARTICULAR ASPECTS OF IMPACT OF COLOR TERMS ON 

TRANSLATION ADEQUACY OF LITERARY TEXTS 

Abstract: Color terms may have a significant effect on sense forming and 
interpretation of some literary texts. Hence, misinterpreting or ignoring their 
function within translation process may result in poor adequacy of a translated text. 
The thesis is illustrated with J. Salinger’s story De Daumier-Smith’s Blue Period. 

Key words: translation, color terms, color names, Salinger, adequacy. 

Несмотря на то, что «лингвистика цвета» является активно 

развивающимся и достаточно глубоко изученным направлением лингвистики 

и филологии, в переводоведении ей уделяется мало внимания, в 

сопоставительном же языкознании она рассматривается преимущественно с 

точки зрения сопоставления символики цвета в картинах мира различных 

народов. При этом на практике переводчики в большинстве случаев не только 

не уделяют цветообозначениям достаточно внимания, но и в принципе не 

видят в них особенной проблемы. 

В действительности же цветообозначения, как и другие элементы текста, 

могут в ряде случаев выполнять в произведении особые и достаточно сложные 

функции. В частности, в некоторых художественных текстах они способны 

объединяться в тематические цепочки, которые на ряду с другими 

встраиваются в общую систему смыслоформирования целостного текста и 

оказывают значительное влияние на его восприятие. 

Прежде всего это характерно для терминов цветообозначения (ТЦО), 

выступающих в образно-структурной функции (о типологии функций 

подробнее см. [1, с. 15–18]). В отличие от номинативной функции, когда ТЦО 

несут только прямое значение и используются для описания цвета объекта, в 

случае образно-номинативной функции ТЦО также обладают 
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дополнительным, затекстовым значением. Однако отличается эта функция и от 

символической, когда конкретный ТЦО обладает конкретным затекстовым 

значением. 

В случае образно-структурной функции отдельные ТЦО не несут 

никаких дополнительных значений и в локальном контексте могут 

рассматриваться как выполняющие не более чем номинативную функцию. В 

целостном же тексте прослеживается некая системность их употребления, 

служащая для выражения некоторой идеи, с точки зрения автора важной для 

интерпретации всего текста, либо выступающая в качестве черты авторского 

идеостиля. 

Рассмотрим влияние образно-структурной функции ТЦО на перевод на 

примере рассказа Дж. Сэлинджера «Голубой период де Домье-Смита» (De 

Daumier-Smith’s Blue Period) [5]. 

Рассказ издавался на русском в двух различных переводах: Р. Райт-

Ковалевой и М. Немцова. Если в первом случае его заголовок был передан 

достаточно традиционным образом – «Голубой период де Домье-Смита» [3, 

c. 211], то во втором рассказ называется «Серый период де Домье-Смита» [4, 

c. 185], что, на первый взгляд, может вызвать некоторое удивление. В данном 

докладе мы не будем давать никаких оценок удачности переводческих 

решений, а постараемся только продемонстрировать логику, которая, по-

видимому, продиктовала такое нестандартное решение. 

Вариант, предложенный Р. Райт-Ковалевой, оправдывает ожидания 

читателя, знакомого с оригиналом. И обусловлено это отнюдь не только 

словарным соответствием базового ТЦО blue. 

Даже беглый анализ системы ТЦО в тексте (о методах анализа подробнее 

см. [2]) показывает его выдвижение по различным основаниям. Находясь в 

сильной позиции текста, заглавии, ТЦО сразу привлекает внимание читателя. 

Уже на этом этапе возникают ассоциации с творчеством П. Пикассо, которые в 

дальнейшем не раз эксплицитно и имплицитно подкрепляются текстом, 
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причем выстраиваются такие ассоциации несколькими путями и на разных 

уровнях. 

В первую очередь, аллюзия возникает благодаря самому 

словосочетанию, дословно повторяющему устоявшееся название знаменитого 

периода творчества основателя кубизма. Во-вторых, недвусмысленные 

отсылки неоднократно встречаются в тексте самого рассказа: главный герой 

несколько раз упоминает его, стремясь упрочить свое положение в глазах 

будущего нанимателя. Наконец, есть и еще один уровень выстраивания 

ассоциации, более глубокий и менее очевидный неподготовленному читателю: 

«голубой» период в творчестве П. Пикассо связан не только с преобладанием 

в творчестве художника соответствующих тонов. Искусствоведы 

характеризуют его как время жизненных неудач, финансовых трудностей и 

меланхолии, отразившихся в тематике картин этого периода. Поэтому 

неслучайным кажется то, что все эти мотивы прослеживаются в том 

жизненном отрезке главного героя, который открывается читателю в рассказе. 

Следует упомянуть и о том, что в рассказе, полностью посвященному 

живописи и художникам, ТЦО используются довольно скупо. Тем заметнее на 

их фоне выделяется ТЦО blue. Он повторяется не просто лексически, но и 

семантически, представая в различных своих оттенках: navy-blue, turquoise и 

т. д. Такое многократное повторение при описании самых разных деталей от 

полотен до предметов гардероба задает общий цветовой тон рассказа и едва ли 

может считаться случайным. 

Однако нельзя не упомянуть и о еще одной важной особенности ТЦО 

blue. В самом языке он регулярно встречается в составе фразеологизмов, 

связанных с печалью, грустью и неустроенностью (blue mood, in the blues и 

т. д.). В отличие от английского, в русском подобных коннотаций у ТЦО нет, 

однако это еще одна важная ассоциация, несомненно присутствующая в тексте 

и считываемая носителями, однако теряющаяся в варианте перевода заглавия, 

предложенном Р. Райт-Ковалевой. 
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Можно предположить, что именно стремление сохранить этот аспект 

значения побудил М. Немцова отдать предпочтение варианту «Серый период 

де Домье-Смита», пожертвовав другими значениями. 

Безусловно, это лишь частный пример того, как ТЦО могут объединяться 

в сложные цепочки и в целом выполнять различные функции, не 

ограничиваясь одной лишь номинативной. Однако он вполне наглядно 

показывает, что цветообозначения могут в ряде случаев представлять для 

художественного перевода определенную трудность и заслуживают более 

внимательного отношения. 
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Компьютерные игры стали играть большую роль в жизни людей по всему 

миру. Их фанатами становятся самые разные люди. Согласно платформе 

NewZoo, по всему миру насчитывается более 2,8 миллиарда игроков. И эти 

цифры не перестают расти. С 2020 по 2021 годы  количество игроков 

увеличилось на 5,4%. Рыночная доля видео игр в 2020 году составила $159,3 

миллиарда. [11] Такой рост порождает все большую потребность в 

переводчиках, способных работать над локализациями различных игр. В 

данном исследовании будут рассмотрены трудности перевода реалий на 

материале компьютерных игр серии «Sid Meier’s Civilization».  

Реалии встречаются достаточно часто, так как несут информацию о мире 

с «этнических позиций» [12, .8]. Они играют большую роль в словаре 

человека, поскольку репрезентируют ближайшие для него предметы быта, 

культуры и явления действительности [15, с. 6]. В них отражается 

обусловленность языкового явления и языковой единицы социальными 

факторами.[13, c.76] 

Авторы «Французские и русские реалии в аспекте теории межъязыковой 

реноминации», ставят вопросы: определение «реалии» и ее границ, отделение 

термина от реалии, классификация реалий [16, с. 9-21]. 
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Трудности решения этих вопросов, по мнению авторов монографии, 

заключены в том, что термин «реалия» в лингвистике появился из философии. 

(«Realis» - лат. вещественный, действительный). Из-за этого дают такое 

определение, как «единичный предмет, вещь, то, что есть, существует» [10, с. 

584]. 

 Реалии рассматриваются исследователями с различных позиций. 

Обратимся к следующим определениям:  

Р. К. Миньяр-Белоручев определяет реалии как «предметы, явления, 

традиции, обычаи, составляющие специфику данной социальной общности, 

этнической группы…» [7, с. 172]. 

Ахманова О. С. в «Словаре лингвистических терминов» определяет 

реалию как «… факторы, изучаемые внешней лингвистикой, такие как 

государственное устройство, история и культура, языковые контакты 

носителей данного языка и т. п. …» [1, с. 381].  

Многие исследователи касались вопроса классификации реалий, делении 

их по различным признакам, но более или менее оформленные классификации 

были предложены лишь некоторыми авторами. 

Влахов С. И. и Флорин С. П. в своей работе делят реалии по предметному, 

местному и временному делению. 

Созданная болгарскими учеными оригинальная концепция остается до 

настоящего времени единственной комплексной теорией, рассматривающей 

реалия как «часть национально и исторического своеобразия» [2 , с. 89]. 

Н. А. Фененко и А. А. Кретов считают целесообразным выделить три 

стороны реалии и для их обозначения использовать специальный термин: 

1) R-реалия 
2) С-реалия; 
3) L- реалия [15, с. 7; 5, с. 11]. 
Разработанный авторами подход позволил выявить регулярный характер 

процесса реноминации [5] реалии, то есть специфику ее передачи в процессе 

перевода средствами переводящего языка. 
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Подводя итоги, отметим, что реалия рассматривается как сложное 

лингвокультурное образование. При сопоставлении реалиям одного языка 

соответствуют лакуны в другом языке. В этих рамках мы проводим наше 

исследование.  

Обратимся к анализу исторические реалии на примере серии 

компьютерных игр «Sid Meier’s Civilization». «Sid Meier’s Civilization» – серия 

компьютерных игр в жанре пошаговой стратегии 4X (от англ. Explore, Exploit, 

Expand, Exterminate). Игрок управляет цивилизацией от древнего мира (около 

4000 г. до н.э.) и до современности. Конкурентами выступают другие 

цивилизации. Игроку предлагается  исследовать карту, использовать ресурсы, 

торговать с соседями и захватывать новые земли. Игры характеризуются 

наличием тайловой и генерируемой карты, городов с постройками, боевыми 

единицами, дипломатией, деревом технологий. В «Sid Meier’s Civilization» 

особое внимание уделяется уникальным для каждой цивилизации боевым 

единицам и постройкам. Они должны нести в себе определенный колорит, 

быть уникальными для каждой страны и иметь бонусы и преимущества.  

Первая игра серии, разработанная Сидом Мейером и Брюсом Шелли, 

вышла в сентябре 1991 года. В ней 14 цивилизаций с уникальным для каждой 

цивилизации лидером и поведением в игре. В последующих играх количество 

цивилизаций росло, так во 2-й игре серии цивилизаций было уже 21,а в 

последующих играх серии кол-во цивилизаций только росло. Сиквел вышел в 

1996 году,Sid Meier’s Civilization 3 вышла в 2001, 4 – в 2005, 5 – в 2010 году. 

На сегодняшний день актуальная – «Sid Meier’s Civilization VI» вышедшая в 

2016 году. В выборке последняя игра серии отсутствует, т.к. в нее до сих пор 

добавляют новые Цивилизации и новых лидеров. Так, в марте 2021-го была 

добавлена Португалия во главе с Жуаном III.  

Работа над материалом проводилась в несколько этапов: сбор данных, 

очистка данных, анализ данных. На этапе сбора данных были выбраны слова-

названия из компьютерных игр серии «Sid Meier’s Civilization». Всего было 
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отобрано 875 лексических единиц из 5 игр серии (в выборке присутствует 

лексика и из дополнений).  

На этапе очистки из выборки убрали пустые значения, лишние элементы, 

опечатки и т.д.  

На этапе анализа был проведен анализ на основе выборки. Результаты 

получились следующие (рис.1):  

 Реалия Названия 
Sid Meier's Civilization 46 69 

Постройки 3 21 
Боевые Единицы 23 27 
Чудеса Света 20 21 

Sid Meier's Civilization II 78 117 
Постройки 9 38 
Боевые Единицы 41 51 
Чудеса Света 28 28 

Sid Meier's Civilization III 155 195 
Постройки 3 32 
Боевые Единицы 120 123 
Чудеса Света 32 40 

Sid Meier's Civilization IV 180 244 
Постройки 44 81 
Боевые Единицы 94 121 
Чудеса Света 42 42 

Sid Meier's Civilization V 195 250 
Постройки 24 79 
Боевые Единицы 126 126 
Чудеса Света 45 45 

Общий итог 654 875 
 

Рис. 1. Результаты анализа 

На приведенной ниже гистограмме (Рис.2. Кол-во Реалий к выборке) 

можно заметить рост  кол-ва лексических единиц, обусловленный 

увеличением кол-ва цивилизаций, боевых единиц и построек в последующих 

версиях игры, а также кол-ва реалий. 
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Рис 2. Кол-во реалий к выборке 

На гистограмме ниже (Рис. 3) приведено распределение реалий по типам 

и по играм. Стоит отметить, что из 176 чудес света в игре 167 являются реалии, 

что составляет самую большую концентрацию реалий – 95%.  

Примерами реалий из группы «Чудеса Света» являются: Stonehenge, 

Oracle, Pyramids, Chichen Itza, Colossus, Great Library, Angkor Wat и т.д.  
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Рис. 3. Отношение реалий к выборке по играм.  

Однако, что касается максимального количества реалий, то абсолютным 

лидером (Рис . 4) являются боевые единицы. Из 447 боевых единиц 404 

являются реалиями. Связано это с историческими названиями боевых единиц 

Примерами реалий из группы боевых единиц являются: Cho-Ko-Nu, 

Oromo Warrior, Redcoat, Landsknecht, Janissary,  Berserker, Impi и т.д. 

Из группы постройки можно привести следующие примеры: Aqueduct, 

Krepost, Coliseum, Bazaar, Mughal Fort, Mud Pyramid Mosque, Candi, Wat и т.д. 
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Рис. 4. % Соотношение реалий 

Богатство лексического материала в играх серии дает возможность 

применять результаты исследования на занятиях по теории языка.  
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постмодерниста в политкорректном дискурсе в сопоставлении с традиционной 
ценностной шкалой в коммуникативной ситуации перевода. 
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Статья посвящена аксиологической проблематике дискурса переводчика-

постмодерниста в коммуникативной ситуации политкорректности. 

«Политическая корректность языка выражается в стремлении найти новые 

способы языкового выражения взамен тех, которые задевают чувства и 

достоинства индивидуума, ущемляют его человеческие права привычной 

языковой бестактностью и / или прямолинейностью в отношении расовой и 

половой принадлежности, возраста, состояния здоровья, социального статуса, 

внешнего вида и т. п.» [5, с. 215]. 

С одной стороны, изначально феномен политической корректности языка 

возник в англо-американской культуре именно как проявление 

лингвоэкологической тенденции. С другой стороны, с течением времени 

использование политически корректной лексики и грамматических 

конструкций становится инструментом манипулятивного воздействия на 

аудиторию и начинает интерпретироваться носителями языка в ироническом 

ключе. В качестве отличительных признаков постмодерна выделяются пастиш 

и ирония, коллаж и нефункциональность формы [8, p. 167], см. также [7, с. 31]. 
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Однако для передачи подобной иронии и коллажности в переводе необходим 

определенный инструментарий языка перевода. 

Саркастические «Политически корректные сказки на сон грядущий» 

Джеймса Финна Гарнера [9] до сих пор полностью не переведены с 

английского языка на русский, имеется лишь несколько фрагментарных 

переводов (подробнее см.: [3]). Проблема существования безэквивалентных 

лексем из области политкорректного дискурса не позволяет, например, С. 

Сивко адекватно перевести следующий фрагмент пародийно-

политкорректной «Красной Шапочки» Дж. Ф. Гарнера: The woodchopper-

person blinked and tried to answer, but no words came to him. «Bursting in here 

like a Neanderthal, trusting your weapon to do your thinking for you!» she 

exclaimed. «Sexist! Speciesist! How dare you assume that womyn and wolves can't 

solve their own problems without a man's help!» [9, p. 8-9]. – Персона дровосека 

заморгала глазами и попыталась ответить, но не произнесла ни слова. 

«Ворвался сюда как неандерталец, тыкает тут своим оружием! Что вы себе 

думаете, я спрашиваю? — воскликнула Красная Шапочка. — Сексуально 

озабоченный, алчный придурок! Да как ты смел подумать, что женщины и 

волки не могут решить своих проблем без вмешательства человека!» (пер. С. 

Сивко) [1]. Даже наличие в русском языке уже ассимилировавшегося 

заимствования сексист не дает возможности переводчику использовать 

данную лексему, поскольку стереотипные представления о персонаже – 

Красной Шапочке – как о ребенке накладывают некоторые ограничения на 

использование этого идеологического штампа феминистского дискурса.  

Безэквивалентная грамматическая единица феминистского дискурса 

womyn, заменившая традиционную форму множественного числа women, тоже 

не находит своего переводческого воплощения в русскоязычной версии 

«Политически корректных сказок на сон грядущий». Как следствие, в 

переводе С. Сивко наблюдается переводческая ошибка: How dare you assume 

that womyn and wolves can't solve their own problems without a man's help!» [9, 

p. 8-9]. – Да как ты смел подумать, что женщины и волки не могут решить 
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своих проблем без вмешательства человека!» (пер. С. Сивко) [1]. 

Феминистский пафос речи Красной Шапочки в англоязычном тексте 

подразумевает решение проблем без помощи мужчины, переводчик же этого 

не передает.  

С. Г. Тер-Минасова абсолютно справедливо полагает, что в русской 

лингвокультуре политически корректный дискурс все еще фактически не 

функционирует: «В результате постоянного интереса к человеческой личности 

как центру западной идеологии, на который направлены усилия и политики, и 

экономики, и культуры, английский язык и добрее, и гуманнее, и вежливее к 

человеку, чем – увы! – русский язык. С нашей идеологией коллективизма и 

игнорирования индивидуализма (само это слово имеет в русском языке 

негативные коннотации) трудно ожидать чего-то другого. Русский язык, как 

правило, не обременяет себя соображениями гуманности и чуткости по 

отношению к отдельному человеку» [5, с. 223]. Именно поэтому переводчики 

текстов Гарнера на русский язык, не обладая пока всем лексико-

грамматическим арсеналом политкорректного дискурса, вынуждены 

прибегать к компенсаторным стратегиям создания комического эффекта 

текстов современного переводческого дискурса. 

Основными тенденциями постмодернистского переводческого дискурса 

можно назвать реинтерпретацию уже существующих переводов, 

возникновение новых переводов вместо переводов, ставших прецедентными в 

культуре, а также максимальную адаптацию переводного текста [2]. В 

ситуациях возникновения новых переводов вместо уже имеющихся, ставших 

прецедентными, переводчики-постмодернисты зачастую идут на сознательное 

нарушение этических и эстетических традиционных критериев качества 

перевода.  

Это касается, например, новых переводов детской литературы, 

выполненных с учетом современной гендерной проблематики («Книга 

Джунглей» Р. Киплинга, «Винни-Пух» А. А. Милна и др.); новых переводов  

классики и беллетристики, созданных в соответствии с аксиологическими 
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нормами соблюдения прав BIPOC (переписанные в русле идей политической 

корректности «Сказки дядюшки Римуса» Дж. Харриса, «Десять негритят» А. 

Кристи и др.). Смена основных аксиологических приоритетов влечет за собой 

лингвоэкологические изменения текстов, приводящие к изменениям заглавий 

и персонажной структуры: в соответствии с основной аксиологической 

стратегией остранения, используемой,  например, В. П. Рудневым, текст его 

перевода повести Милна озаглавлен «Wiinie Пух»; в соответствии с 

адаптационными стратегиями из текста книги Дж. Харриса изъят старый негр 

дядюшка Римус, рассказывающий сказки белому мальчику-плантатору; во 

французском переводе классический детектив А. Кристи выходит в 2020 г. под 

названием «Ils étaient dix» ‘Их было десять’. 

В появившихся полемических переводах на русский язык повести Дж. 

Фаулза «The Ebony Tower» («Башня из черного дерева», пер. И Бессмертной 

[6]) и романа Дж. Сэлинджера «The Catcher in the Rye» («Ловец на хлебном 

поле», пер. М. Немцова [4]) переводчики используют большое количество 

сленгизмов, жаргонизмов, сниженной и обсценной лексики. Традиционные 

решения переводчиков советской школы по компенсаторной замене 

элементов сленга, жаргонов, диалектов элементами разговорной речи и 

просторечия не кажутся приемлемыми переводчикам-постмодернистам. 

Переводчик-постмодернист не хочет более довольствоваться 

традиционной ролью «прозрачного стекла» в переводе; не устраивает его и 

принципиально «бессубъектный» взгляд на перевод лишь как на процедуру 

перекодирования смыслов, свойственный эпохе модерна. Но появление 

фигуры субъекта-переводчика в дискурсе постмодерна осложняется новой 

аксиологией, которую он в этот дискурс привносит. 

Маркеры новой аксиологии современного переводческого дискурса 

призваны привлечь внимание аудитории, представить реинтерпретации 

классических текстов как абсолютно новый коммерческий продукт и, как 

следствие этого, являются знаком лингвоаксиологических проблем, с 

которыми вынуждена сталкиваться аудитория постмодернистского перевода. 
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английского языка на русский язык. В работе рассматриваются способы 
развития мотивации студентов неязыковых вузов  к передаче не только 
содержания переводимого текста, но и его грамматической структуры.  

В статье анализируются примеры языковых конструкций, сходных по 
содержанию, но различных по грамматическому построению, для обучения их 
переводу студентов разных направленностей сельскохозяйственного вуза.  

Ключевые слова: литературность, перевод, профессиональный текст, 
содержание, точность.  
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Abstract. this paper is dedicated to the principles of teaching agriculture 
students to translate professional texts from English into Russian. The paper 
considers the ways to develop  non-linguistic students` motivation to transferring 
not only the translated text content, but also its grammatical structure. The paper 
analyzes the language construction examples that are similar in content, but different 
in grammatical construction, for teaching their translation to the agriculture students 
of different academic programs and education tracks.  
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Как известно, перевод представляет собой языковой деятельность, 

направленную на интерпретацию текста, созданного на одном языке, 

средствами другого языка [1]. Данная тема обладает несомненной 

актуальностью в связи  с тем, что   информация служит важнейшим ресурсом 

для создания, как товаров, так и услуг.  

Текст представляет собой выраженную в  письменной или устной форме 

упорядоченную последовательность единиц, объединённых в целое темой и 

основной мыслью [4]. Следовательно, текст служит важнейшим источником 

информации. Под профессионально - ориентированным текстом понимается 

отрывок дискурса, несущий ту или иную профессиональную информацию. 

Данная направление работы также обладает несомненной актуальностью по 
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причине того, что профессиональная сфера, составляя важнейшую часть 

человеческой жизни. Её эффективное развитие приводит к прогрессу 

общества.  

Обучение студентов аграрных вузов также обладает актуальностью, 

поскольку основным  предметом усвоения этими студентами служат базовые 

потребности человека. 

Под точностью информации, как известно, понимается степень её 

близости к реальному состоянию объекта, предмета или явления. Это 

означает, что точный перевод представляет собой перевод, выполненный с 

достаточной степенью близости к содержанию первоисточника на другом 

языке.  Будучи более связанной с формой, а не с содержанием (то есть с 

грамматикой), литературность  представляет собой показатель качества 

перевода, характеризующий соответствие переведённого текста 

литературным нормам перевода.  

Цель данной статьи заключается в том, чтобы разработать методику 

обучения студентов переводу профессионально- ориентированного текста, 

основанную на сочетании принципов точности и литературности. Задачи 

исследования: 1. уточнить теоретические основы понятий точности и 

литературности при переводе текстов профессионально - ориентированного 

содержания; 2.выделить принципы сочетания понятий точности и 

литературности при работе над переводом текста; 3. подобрать примеры 

сходных по смыслу, но различных по грамматической форме  конструкций 

иностранного языка для студентов разных направлений и направленностей 

подготовки; 4.отобрать эффективные приёмы обучения студентов сочетанию 

точности и литературности при обучении студентов аграрных вузов.   

Гипотеза исследования заключается в том, что при условиях 

определённой организации обучения переводческой деятельности  можно 

создать условия для развития у студентов неязыкового вуза мотивации к 

переводу текстового материала не только с точки зрения  его содержания, но 

и с позиций формы. Проблема исследования заключается в  следующем: из-за 
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того, что иностранный язык является не профилирующей дисциплиной в 

нелингвистическом вузе,  на овладение им отводится малое количество 

академических часов. Следовательно  трудно сформировать интерес студентов 

к грамматической форме передачи того или иного текстового содержания. 

Кроме того, трудно объяснить студентам нелингвистических специальностей, 

изучающих иностранный язык, необходимость закрепления знаний и умений 

по родному языку. 

Исследование проводилось на базе групп  бакалавриата РГАУ-МСХА 

им. К.А. Тимирязева. В начале работы были отобраны конструкции сходного 

содержания, но разного грамматического  построения для  разных 

направлений и направленностей вуза. Проблема овладения ими заключалась в 

том, что при  использовании  неодинаковых грамматических форм в 

английском языке с разными  вариантами   перевода   конструкции выполняли 

одну и туже роль в предложении. Первые два вида конструкций- причастие 1 

и определительное придаточное предложение.  Приведём примеры, 

используемые в  работе со студентами, обучающимися по направлению 

«Биология» (направленности «Охотоведение»):  1) A predator is known as the 

animal consuming other animals as food-  Хищник известен как животное, 

потребляющее другие разновидности животных в качестве еды; 2) A predator 

is referred to as the animal that consumes other animals as food- Хищником 

называется животное, которое потребляет  других  животных в качестве 

еды. Ещё один пример охватывает применение  двух разных конструкций 

инфинитива в роли обстоятельства цели. Они применялись в работе со 

студентами института  агро-биотехнологии: 1)   We grow cereals  in order to 

provide the main source of energy for human diet- Мы выращиваем злаковые 

культуры, чтобы обеспечивать главный источник энергии для человеческой 

диеты и  2) We grow cereals for  the human diet to be provided with the main 

energy source-  Мы выращиваем злаковые культуры для того, чтобы 

обеспечить человеческую диету главным источником энергии.  
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 Оказалось, что многие студенты, с которыми проводилось обучение  

переводу с английского языка на русский язык, не понимали необходимости  

точной передачи близких по значению конструкций. Они могли заменять один 

вариант перевода другим, не понимая необходимости  грамматически точного  

перевода.  

С целью разъяснения сущности работы преподавателем применялся ряд 

педагогических приёмов, направленных на активизацию разных видов 

мыслительной деятельности студентов.  Один из  педагогических приёмов– 

создание условий для ролевой  игры, в ходе которой студенты выступали в 

роли «авторов»  или «переводчиков»  научных  статей. Им сообщалось, что 

один из основных критериев высокого языкового уровня является отсутствие 

речевых  повторов-  способность к чередованию в речи близких по смыслу 

грамматических конструкций. В ходе данного вида речевой деятельности 

активизировалось логическое мышление студентов, представляющее собой 

мыслительный процесс, отличающийся как доказательностью, так и 

рассудительностью [2]. Студентам разъясняется, что высокий  языковой 

уровень требуется для более эффективного понимания языкового материала, 

излагаемого в научных статьях. 

Другая причина заключается в  особенностях научного стиля речи, 

представляющего собой функциональный стиль речи, которому присущ 

строгий отбор языковых средств. Это отличает его от разговорного стиля речи.  

Другой педагогический приём, разъясняющий необходимость 

соблюдение принципа единства формы и содержания, направлен  на 

активизацию  образного мышления, под которым понимается процесс 

познания, при котором в сознании человека формируется мысленный образ, 

отражающий тот или иной объект окружающей среды [3].    Для достижения 

данной цели со студентами проводилась беседа, в ходе которой  применялись 

яркие художественные образы и сравнения, помогающие понять суть  

проблемы. Приведём перечь вопросов для беседы: What  is known as the form  

of a text? Is  a number of grammar constructions known as the form of a text?  What 
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is the text content? Does it represent a number of ideas the text conveys? Can we 

compare both form and content  a text with the vase of flowers, the former being a 

vase, and the latter being flowers?  Do both  the flowers and a vase look beautiful in 

harmony?  

Последний педагогический приём, применяемый в обучении студентов 

письменной переводческой деятельности, заключается в разрешении 

следующего вопроса: What should an interpreter do, provided literal grammatical 

translation sound awkward? В этом случае от студента требуется точно знать 

правила. В качестве примера приведём конструкцию, называемую 

местоимением  It в качестве формального подлежащего. Вот пример, 

используемый в работе со студентами, обучающимися в институте экономики 

и управления АПК: It is necessary for sellers to decrease the price, provided you 

are going to increase the demand, переводимого на русский язык следующим 

образом:  Продавцам необходимо снижать цены , если они собираются 

увеличить спрос и It is essential to calculate marginal utility- Важно вычислить 

предельную полезность .  В данном случае  по правилам английского языка 

осуществляется недословный перевод, то есть не переводятся на русский язык  

местоимение It  и предлог for- слова, которые в других  случаях переводятся. 

Кроме того, перевод предложения начинается не с самого начала, а с 

действующего лица- дополнения.  

Обучение студентов недословному переводу осуществляется путём 

побуждения их к прочитыванию русского варианта  текста после его 

окончательного перевода в письменном виде с целью согласования с нормами 

русского языка. 

В результате проведённого   обучения студенты начинают лучше  

понимают сущность работы по передаче, как содержания, так и 

грамматического рисунка переводимого  текста. 

Данное исследование имеет практическую важность по причине его 

вклада в развитие мотивации неязыковых студентов к овладению не только 

содержательной, но и грамматической стороной языка.  
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Аннотация: В статье рассматривается специфика использования средств 
выражения модальности в русскоязычных политических речах и особенности 
передачи этих единиц в переводе на английский язык. Материал исследования 
составляют политические речи, представленные на правительственных 
сайтах, их официальный перевод на английский язык. В ходе исследования 
систематизируются средства выражения модальности и анализируются 
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AND THEIR ENGLISH TRANSLATIONS: SPECIFICS OF CONVEYING 

MEANS OF MODALITY 

Abstract: The paper considers the specific usage of means of expressing 
modality in political discourse in Russian language and the nuances of translating 
these units into English. The research material consists of political speeches on 
government websites, their official translation into English. In the course of the 
study, the means of expressing modality are systematized and the strategies used by 
professional translators to convey modal meanings are analyzed.  

Key words: political discourse; the category of modality; means of conveying 
modality; strategies and techniques of translating. 

Введение 

Как известно, задача политиков состоит в формировании общественного 

мнения, в убеждении массового адресата в правомерности тех или иных 

политических решений, в создании и поддержании благоприятного 

политического климата. В связи с этим политические тексты широко 

распространены в современном обществе: они часто транслируются через 

СМИ и доносятся через иные каналы массовой коммуникации, они 

обсуждаются на интернет-форумах, а в моменты принятия значимых 

политических решений они становятся темой даже бытовых разговоров.  

Столь значительная роль политических текстов в функционировании 

общества приводит к тому, что такие тексты широко транслируются из 

культуры в культуру и переводятся на другие языки. Однако перевод 

политических текстов представляет собой достаточно сложный процесс, 

поскольку в них реализуется установка на убеждение, а следовательно, 

частотны различные средства воздействия.  

Политические же тексты, по мнению отечественного лингвиста А.П. 

Чудинова, подлежат результативному изучению лишь в рамках дискурсивного 
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подхода. Данный подход позволяет рассмотреть и проанализировать каждый 

определенный текст в тесной связи с политической ситуацией, в которой 

подобный текст был составлен, его значением в системе подобных текстов и 

политической жизни страны, а также соотнести его с другими текстами, 

индивидуальными характеристиками, взглядами в политике и целевыми 

установками автора [4, с. 12].  

Одним из известных способов повышения убедительности речи является 

использование средств выражения модальности – единиц, маркирующих 

субъективное отношение автора к содержанию речи.  

В Лингвистическом энциклопедическом словаре модальность 

понимается как «функционально-семантическая категория, выражающая 

разные виды отношения высказывания к действительности» [5, с. 303]. 

Выделяются два вида модальности: субъективная и объективная. Как отмечает 

Е.И. Беляева, «категория модальности реализуется в высказывании 

принадлежащими к различным языковым уровням единицами; 

морфологическому, синтаксическому, лексическому, просодическому, а 

также комбинациями этих единиц» [1, с. 15]. В русскоязычном политическом 

дискурсе преимущественно представлена субъективно-оценочная 

модальность, реализуемая через использование оценочных лексем, эпитетов, 

метафор, сравнений и др. Отношение говорящего к сообщаемому также 

реализуется через использование инверсии, синтаксических повторов, 

параллельных и вопросно-ответных конструкций, многократного отрицания, 

конвергенцией синтаксических и лексических приемов, и другими 

построениями, характерными для русского языка. В связи с этим Я.И. Рецкер 

отмечает, что «нет иной лексико-грамматической категории, которая могла бы 

представить больше трудностей в процессе перевода, чем категория 

модальности» [3, с. 166].  

Первичный анализ примеров передачи средств выражения модальности 

при переводе политических речей на английский язык показал, что эти 

единицы могут сохраняться или опускаться. Кроме того, возможны различные 
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структурные и содержательные преобразования оригинального текста, при 

которых модальность облекается в тексте перевода в новую форму. В связи с 

этим анализ и систематизация способов передачи средств выражения 

модальности в русско-английском переводе политических речей, а также 

разработка руководства для переводчиков представляет собой актуальную 

исследовательскую задачу.  

Объектом исследования является категория модальности в современном 

русскоязычном политическом дискурсе, предметом исследования – способы 

выражения модальных значений и их оттенков в русскоязычном политическом 

дискурсе в сопоставлении с языковыми средствами выражения модальности, 

использованными при их переводе на английский язык. 

Цель исследования состоит в анализе средств выражения модальности, 

используемых в русскоязычных политических речах, а также в 

сопоставительном анализе фрагментов политических речей, содержащих 

модальные единицы, и их переводов на английский язык, выполненных 

профессиональными переводчиками, и выявление наиболее частотных 

стратегий, используемых для передачи средств выражения модальности в 

профессиональном переводе.  

Материал исследования составили статьи, отобранные приемом 

сплошной выборки на двуязычных правительственных сайтах, таких как 

kremlin.ru, government.ru, council.gov.ru, duma.gov.ru, mid.ru (в объеме 356637 

знаков без пробелов, из которых было выявлено 407 примеров, из них 170 

были отобраны для более тщательного анализа). 

Методика исследования 

Методика исследования определяется целью исследования: на первом 

этапе была сформирована теоретическая база исследования, а также создан 

корпус примеров на основе материалов правительственных сайтов президента 

России, Правительства России, Совета Федерации, Государственной Думы и 

Министерства иностранных дел РФ.  
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На втором этапе исследования были проанализированы и 

систематизированы средства выражения модальности в русскоязычном 

политическом дискурсе, сформирована база фрагментов русскоязычных 

политических речей, содержащих модальные единицы. 

Далее был проведен сопоставительный анализ русскоязычных 

оригиналов и их переводов на английский язык, в результате которого были 

соотнесены и систематизированы способы выражения модальных значений в 

русскоязычных и англоязычных политических речах. 

Результаты исследования 

В результате последовательной обработки языкового материала и 

сопоставительного анализа фрагментов оригинальных текстов с их 

переводами на английский язык были выявлены следующие стратегии, 

используемые профессиональными переводчиками для передачи средств 

выражения модальности: 

В первую группу вошли случаи, когда модальные значения полностью 

сохранялись в языке перевода, и переводчики прибегали к равнозначным 

средствам передачи модальности:  

Позвольте мне, во‑первых, пожелать Вам доброго здоровья и, во‑

вторых, сказать Вам, что я чрезвычайно тронут вниманием Вашим. / Allow 

me, first of all, to wish you good health. And second, I want to tell you that I am 

completely overwhelmed with your attention. 

Поэтому я и раньше об этом говорил, вы знаете, и сегодня обращаю 

внимание: все намеченные планы должны безусловно соблюдаться. / That is 

why I spoke about this before, as you know, and I am saying this again today: we 

must follow through on all our plans made. 

I am very happy to welcome you ahead of the annual meeting; the agenda of 

such meetings always includes many important matters. / Очень рад 

приветствовать вас перед началом совещания, которое проходит ежегодно 

и всегда насыщено важными темами. 
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Однако частотны случаи, когда переводчик прибегает к различным 

трансформациям. Так, в результате анализа языкового материала были 

выделены четыре группы случаев, когда при переводе происходят 

структурные преобразования, при которых модальные оттенки высказывания 

передаются частично.  

В первую подгруппу вошли примеры, в которых произошло 

преобразование одной части речи в другую (например, глагол как средство 

выражения модальности заменяется наречием), однако модальное значение 

сохраняется: 

А) глагол → наречие:  

Отмечу, что подобные форматы – президентский и федеральный резерв 

управленческих кадров.... / Notably, such formats – the presidential and the federal 

management personnel reserve... 

Б) прилагательное → глагол: 

Наша оборонная промышленность не только успешно обеспечивает 

Вооружённые Силы всем необходимым, но и наращивает экспорт 

высокотехнологичной продукции военного назначения. / Our defence industry 

not only supplies the Armed Forces with everything they need, but is also building 

up its export of high-tech military products. 

Вторую группу составили примеры, в которых переводчик, как 

представляется, несколько искажает модальное значение за счет 

использования иных средств выражения модальности. Например, в 

приведенном ниже примере возможность и осуществимость, 

репрезентируемые составным глагольным сказуемым могли проявить, 

передаются будущим простым временем, причем действительный залог 

заменяется пассивной конструкцией: 

...в том числе создавать условия, чтобы талантливые управленцы, 

учёные, конструкторы – те, кому сегодня 30, 40 лет, – могли в полной мере 
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проявить свои способности... / ...creating conditions that will allow our talented 

managers, scientists and designers – those who are 30–40 years today – to fully 

reveal their abilities… 

В следующем примере переводчик заменяет словосочетание программа 

максимум модальным глаголом could, выражающим возможность: 

...российские суды не ограничились «программой минимум», а наоборот, 

избрали для себя «программу максимум». / ...Russian courts have not reduced 

their activities to a minimum but decided to do as much as they could.  

В следующем примере на языке оригинала реализуется модальность 

долженствования, которая может быть передана на английский язык 

модальным глаголом must, а не should: 

Проще говоря, из общего объёма закупок определённый установленный 

процент должен приходиться именно на нашу, отечественную продукцию. / 

In simpler terms, of the total volume of purchases, a certain percentage should be 

supplied by domestic products. 

В третью группу были отнесены примеры, в которых при переводе 

происходило опущение вводных конструкций. В.В. Виноградов писал, что 

вводному компоненту отводится особое положение в структуре модальности, 

так как он является специализированным средством выражения субъективно-

модальных значений [2, с. 55]. Однако в переводе русскоязычных 

политических речей на английский язык вводные слова и выражения 

опускаются, как видно в следующих примерах: 

...которые требуют обсуждения и, главное, предметного решения в 

интересах укрепления отечественной судебной системы, а значит, более 

надёжной, чёткой защиты прав и свобод граждан. / ...that need to be discussed 

and, most importantly, require a detailed solution in the interests of strengthening 

the national judicial system and more reliably and effectively protecting the citizens’ 

rights and freedoms. 

Герберт Александрович, с декабря 2019 года, Вы это знаете, первый 

полк ракет стратегического назначения..../ Mr Yefremov, since December 2019, 
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the first strategic missile regiment with the Avangard system has been put on full 

combat alert… 

Но мы знаем, что по отдельным группам скачок был значительным, 

заметным, в том числе из-за повышения мировых цен на продукты питания 

и ряда других факторов, конечно. / However, there was a significant, noticeable 

surge in prices of certain categories of commodities, due in part to increasing global 

prices of food products as well as a number of other factors, of course. 

…передать самые тёплые слова благодарности ветеранам, тем, кто, 

как говорится, закалял и продолжал легендарные традиции всемирно 

известных оружейных школ… / …convey the warmest words of gratitude to the 

veterans, who consolidated and continued the legendary traditions of the world-

famous gun-making schools… 

В четвертую группу вошли примеры, в которых переводчиками была 

произведена деинтенсификация модальности. Так, в некоторых 

высказываниях было отмечено снижение интенсивности путем опущения 

усилительной частицы или наречия: 

Он производит действительно уникальные образцы вооружения... / 

They produce unique arms that are… 

Уже отобраны 55 перспективных профессионалов, действительно 

настоящих лидеров,  которые сейчас учатся стратегическому 

планированию деятельности оборонных предприятий… / …and 55 promising 

professionals have already been selected. They are genuine leaders who are 

studying strategic planning for defence industry enterprises… 

В предложении You were not only the originator of this technological idea as 

it is authored by you (Вы не просто стояли у истоков этой технологической 

идеи, а именно Вы являетесь её автором), на наш взгляд, недостаточно 

использование только определенного артикля, детерминирующего слово 

originator. Как представляется, здесь следует использовать усилительную 

синтаксическую конструкцию: It was you who not only was the originator of this 

technological idea but also its author. 
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Таким образом, были выявлены четыре группы структурных 

преобразований, в результате которых модальность, реализуемая в 

русскоязычных политических речах, сохраняется в переводе только частично. 

Количественный анализ позволил установить, что наиболее частотны случаи 

искажения модального значения, репрезентированного в оригинальном 

тексте, за счет использования иных средств выражения модальности. 

Результаты количественного анализа представлены в следующей диаграмме:  

 

Диаграмма 1. Количественное соотношение использования стратегий 

передачи модальности в переводе политических текстов 

 

Таким образом, в результате сопоставительного анализа фрагментов 

политических речей, представленных на различных правительственных 

сайтах, и их официальных переводов на английский язык было выявлено, что 

передача модальности, реализуемой в политических речах, представляет 

сложную переводческую задачу. Профессиональные переводчики пользуются 

различными переводческими стратегиями, чтобы частично или полностью 

сохранить модальность оригинального текста в переводе. Разработка системы 

переводческих соответствий в этой области является перспективной задаче, 
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поскольку позволит оптимизировать процесс перевода и подготовку 

переводческих кадров. 
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Способы перевода неологизмов 

          Проблема перевода лексических новообразований всегда занимала 

особое место в переводческой практике. Развитие наук и технологий, растущая 

роль СМИ, популярность развлекательных программ и шоу-бизнеса повлияли 

на рост числа неологизмов и вывели проблему их перевода на новый этап. 

Сегодня все больше лингвистов уделяют внимание данному аспекту 

переводческой деятельности.  

         По мнению В.Н. Виноградова, перевод неологизмов осуществляется по 

общим правилам: 

1. с помощью подбора аналогов — это «способ передачи неологизмов, 

используя уже существующие аналоги в переводящем языке». Например, 

термин darkmoney, который используется в значении «теневая экономика».; 

2. с помощью транскрипции или транслитерации. Транскрипция — это 

«способ перевода неологизмов с помощью передачи его звуковой формы 

буквами ПЯ». Это способ передачи фонетической формы слова. Приведем 

следующий пример: background – «бэкграунд», «фон, прошлое». 

Транслитерация – это вопроизведение буквенного состава иностранного слова 

на языке перевода. Например, uberization, который, в свою очередь, означает 

введение более дешевой бизнес-модели. 
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3. с помощью описательного перевода — это способ передачи неологизма с 

ИЯ на ПЯ с помощью объяснения. Рассмотрим примеры использования 

описательного перевода: неологизм bookalike, который происходит от слов 

book + look alike, обозначает обложку книги, которая напоминает другую 

книгу. [Виноградов, 2001: 120]» 

                 Великий английский лингвист и переводчик П. Ньюмарк предлагает 

свои варианты перевода неологизмов: 

1. Транскрипция (транслитерация) с использованием кавычек – прием, 

использующийся во время перевода, который подразумевает передачу 

звукового состава слова в ИЯ буквами ПЯ. Также он включает прием 

транслитерации, который подразумевает передачу буквенного состава слова в 

ИЯ с помощью алфавита ПЯ. Таким образом, новое слово является 

заимствованием на ПЯ.  

2. Натурализация – данный прием включает заимствование и ассимиляцию на 

ПЯ, сначала звучание слова, затем его морфологические формы. Например, 

Edinbourgh – Эдинбург. 

3. Использование неологизмов, образованных на ПЯ, включая сложные слова. 

Например, nomophobia от «no-mobile-phone phobia» - немофобия. 

4. Использование неологизмов, образованных от существующих в языке слов 

с помощью различных способов словообразования. Например, selfie – себяшка 

(self + суффикс ie)  

5. Подбор аналога на ПЯ – данный прием применяется, когда у слова на ИЯ 

есть общепринятый аналог на ПЯ. Например, crowdworker, происходящий от 

существительных «crowd» - толпа и  «worker» - работник, и обозначает 

человека, который делает что-то для общества за небольшие деньги или 

бесплатно. Если подобрать к данному неологизму аналог в русском, то 

переведем как «доброволец». 

6. Создание функционального неологизма на ПЯ, что подразумевает создание 

нового (функционального) неологизма на ПЯ, который передает не только 
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значение неологизма, но и какие функциональные особенности несет данный 

неологизм. Например, «Elephant Gun» - слонобойка. 

7. Создание описательного неологизма на ПЯ. Используется в случае, когда 

нет эквивалента на ПЯ, но необходимо передать значение неологизма 

созданием термина, который описывает значение слова или словосочетания. 

Например, zero-tasking можно перевести как «ничегонеделание» как в 

следующем предложении: «What is zero-tasking? It means being? not doing. It 

means taking those 60 minutes and just doing nothing. Simply rest, relax, de-stress 

and de-load. It means just breathing – in and out , over and over – and marveling at 

the fact that you can breathe, that you are alive, that you are here» [nytimes.com, 

03.03.21]  

8. Дословный перевод, где сохраняется синтаксическая и лексическая 

конструкция слова или словосочетания ИЯ. Например, black elephant – 

«черный слоник», то, о чем знают все, но никто не хочет обсуждать. 

9. Переводческие комбинации – использование двух или больше 

вышеупомянутых приемов для решения одной проблемы, включающий 

транскрибирование неологизма, а затем описательный перевод либо подбор 

аналога этого неологизма. Например, экономический термин В2С может быть 

переведен как business-to-consumer,  а в кавычках можно написать 

описательный перевод « отношения между юридическим лицом и конечным 

потребителем/физическим лицом».  

10. Калькирование – пословный перевод отдельных частей соответствующей 

языковой единицы. Например, EEC (Europeen Economic Community) – 

Европейское экономическое сообщество. Либо слово skateability, 

происходящее от слов «skate+ability», которое обозначает место, пригодное 

для катания на скейте. Или другой пример, слово «eavesread», происходящее 

от «eavesdrop» - «подслушивать».  

11. Перевод с помощью интернационализмов – это вид перевода представляет 

использование интернационализмов в переводе неологизмов. Например, 

accumulator – «аккумулятор» и так далее.  
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Транскрипция и транслитерация как способы перевода неологизмов 

Если неологизм не имеет эквивалентов в языке перевода, то наиболее 

интересные способы, которые можно использовать в данном случае – это 

транскрипция или транслитерация. 

Рассмотрим примеры перевода неологизмов с помощью способа 

транскрипции: часто встречающееся слово background в русскоязычных 

статьях транскрибируется как «бэкграунд»: He was not only the oldest native 

dramatist, but the first author of an epic poem (Bellum Punicum) – which, by 

combining the representation of actual contemporary history with a mythical 

background, may be said to have created the Roman type of epic poetry.  - «Он был 

не только старейшим местным драматургом, но и первым автором эпической 

поэмы «Bellum Punicum», где он, объединив представление о мифическом 

бэкграунде с реальной современной историей, можно сказать, создал римское 

направление эпической поэзии» [nytimes.com, 07.03.21] . 

webinar – «вебинар», разновидность веб-конференции, проведение 

онлайн-встреч или презентаций через Интернет: « A Good Example of Webinar 

and Virtual Training Done Right» – « Демонстрация Вебинара и правильного 

виртуального тренинга» [nytimes.com, 11.02.21]. 

Транскрипцию также можно наблюдать и в политических неологизмах. 

В связи с тем, что в Британии довольно большая часть общества хотела бы 

выхода Соединённого Королевства из Европейского Союза, власти в Лондоне 

решились на проведение референдума о членстве Великобритании в ЕС, 

который состоялся 23 июня 2016 года. Результаты референдума оказались 

неожиданными: 52% британцев высказались за «Брексит».  Brexit - «Брексит» 

- решение Великобритании  о выходе из Евросоюза. 

Рассмотрим пример: “The “Brexit” vote on June 23 was the most serious 

geopolitical event for Europe since the fall of the Berlin Wall. But lost in all the 

geopolitics is another important message: It was a resounding vote against 

globalization from a country that has for so long been a proud champion of 

https://chto-eto-takoe.ru/referendum
http://www.nytimes.com/1989/11/10/world/clamor-east-east-germany-opens-frontier-west-for-migration-travel-thousands.html
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globalization”. - «Голосование «Брексит», прошедшее 23 июня, было самым 

серьезным геополитическим событием в Европе со времен падения 

Берлинской стены. Но потеря во всей геополитической жизни – это другое 

важное сообщение. Это был громогласный голос против глобализации из 

страны, которая так долго была несомненным чемпионом глобализации». 

          Примеру Великобритании имеют желание последовать Франция и 

Нидерланды, о чем было заявлено в предвыборных кампаниях. Frexit - 

«Фрексит» - выход Франции из ЕС. 

“Le Pen Promises ‘Frexit’ If Elected. Marine Le Pen, the leader of France’s 

far-right National Front party, promised a French referendum on European Union 

membership if she is elected as the country's president next year”. - «Ле Пен 

обещает Фрексит, если ее изберут президентом Франции. Марин Ле Пен, 

лидер ультраправого Национального фронта партии Франции, пообещала 

провести референдум по вопросу о членстве в Европейском Союзе, если она 

будет избрана президентом страны в следующем году» [nytimes.com, 

18.03.21]. Nexit - «Нексит» - выход Нидерландов из ЕС. Пример: “The result of 

the so-called Brexit vote presented another stiff challenge to the leaders of the other 

leading European powers as they confront spreading populist anger. It was seized on 

by far-right and anti-Brussels parties across Europe, with Marine Le Pen of the 

National Front in France calling for a “Frexit” referendum and Geert Wilders of the 

Party for Freedom in the Netherlands calling for a “Nexit””. - « Результат так 

называемого голосования Брексит стал еще одним жестким вызовом для 

лидеров других ведущих европейских держав, поскольку они противостоят 

распространению популистского гнева. Он был захвачен крайне правыми и 

антибрюссельскими партиями по всей Европе, в то же  Марин  Ле Пен из 

Национального фронта во Франции призывает к проведению референдума 

«Фрексит», как и Герт Вилдерс из партии за свободу в Нидерландах, 

призывает к «Нексит»» [nytimes.com, 07.03.21]. 

Предвыборная политика США 2016 была очень эмоциональна, 

благодаря одному из кандидатов Дональду Трампу. Фамилия Трамп стала 
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представлять собой рекламу, маркетинговый ход, которым пользовались 

всевозможные СМИ. Одним из ярких и часто встречающихся явлений можно 

считать слово Trumpism. Trumpism - «Трампизм» - политика, проводимая 

новоизбранным президентом США Дональдом Трампом.  

“Maybe the only way for Americans to really, truly understand how toxic, 

wrongheaded and futile Trump’s policies are is to let him provide proof of concept. 

That is, to give us Trumpism, good and hard. Now I’m seeing suggestions that 

Trumpism is driven by concerns about political gridlock.” - «Возможно, 

единственный способ для американцев, чтобы по-настоящему понять, как 

токсична, несостоятельна и бесполезна политика Трампа - это позволить ему 

предоставить доказательства концепции. То есть, предоставить  нам 

Трампизм, хороший и жесткий. Теперь я вижу, что предложения Трампизма 

обусловлены озабоченностью по поводу политического тупика». 

[nytimes.com, 06.03.21]. 

Финансовый мир также пополнился новым словом bitcoin, которое 

используется в русскоязычных СМИ как биткоин. Рассмотрим его 

использование: “A delegation of American executives flew to Beijing in April for 

a secret meeting just blocks from Tiananmen Square. They had come to court the 

new kingmakers in one of the strangest experiments in money the world has seen: 

the virtual currency known as Bitcoin. Against long odds, and despite an abstruse 

structure, in which supercomputers “mine” the currency via mathematical formulas, 

Bitcoin has become a multibillion-dollar industry. It has attracted major investments 

from Silicon Valley and a significant following on Wall Street”. – «Делегация 

американских руководителей вылетела в Пекин в апреле на секретную встречу 

в нескольких кварталах от площади Тяньаньмэнь. Они пришли к суду новых 

королевских создателей в одном из самых странных экспериментов с 

деньгами, которые мир увидел: виртуальная валюта, известная как Биткоин. 

Несмотря на сложную структуру, в которой суперкомпьютеры 

«обрабатывают» валюту с помощью математических формул, Биткоин стал 
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многомиллиардной отраслью. Он привлек крупные инвестиции из 

Силиконовой долины и значительное число последователей на Уолл-стрит». 

Сейчас стало модно заниматься собой, ходить в тренажерный зал, на 

фитнес. Fitspiration – использование разного вида механизмов в качестве 

вдохновения для занятия спортом. 

“I like to follow fitness motivational stuff. I have been following one 

called Fitspiration for a while that I just recently realized is for women…My 

exercise level is zero. I think I’ll get in shape at some point. I haven’t yet, but 

Fitspiration is always there if I ever want to get going”. - «Мне нравится 

просматривать мотивационные группы на тему фитнеса. Какое-то время я 

следил за одним движением под названием ‘фитспирейшн’, пока не понял, что 

это для женщин… Мой уровень подготовки равен нулю. Я считаю, что в 

какой- то момент я приведу себя в форму. Я пока еще не готов, но всегда есть 

фитспирейшн на случай, если я когда-либо захочу начать» [nytimes.com, 

19.03.21]. 

Относительно недавно появилась игрушка, которая стала очень 

популярной среди детей и молодежи, называется она fidget-spinner, и 

передается на русский язык с помощью транскрипции «фиджет спиннер», в 

некоторых статьях можно увидеть следующие варианты перевода: вертушка, 

крутилка для рук, спиннер. Рассмотрим пример: «Has the fidget-spinner fad 

come to your school? Are you a fan? Why or why not? Some doctors think they are 

more of a distraction than a benefit for people with attention deficit hyperactivity 

disorder. Do you have an opinion on that question?» - «Настигло ли вашу школу 

увлечение фиджет спиннером? Являетесь ли вы его поклонником? Почему да 

или почему нет? Некоторые врачи считают, что они больше отвлекают 

внимание, чем приносят пользу для людей с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивности. У вас есть мнение по этому вопросу?» [nytimes.com,  

08.05.21]. 

Рассмотрим примеры перевода с помощью транслитерации: 

http://fitspiration.tumblr.com/
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Spam – «спам», рассылка коммерческой, политической и иной рекламы 

или иного вида сообщений лицам, не выражавшим желания их получать. Чаще 

всего спам рассылается по электронной почте. Например, When you think of 

spam, you might typically associate it with junk emails going into your personal 

inbox. Unfortunately, spam can also be used to infect organizations with malware 

designed to cripple networks or pilfer valuable data. – «Когда вы думаете о спаме, 

он у вас ассоциируется с нежелательной электронной почтой, которая прихдит 

на ваш личный почтовый ящик. К сожалению, спам также может быть 

использован для заражения компьютера вредоносными ПО, 

предназначенными для уничтожения сетей или кражи ценных данных» 

[nytimes.com, 04.03.21]. 

Транслитерация также употребляется в переводе слова uberization, 

который, в свою очередь, означает введение более дешевой бизнес модели. 

Uberization образуется от глагола « uberize». В узком значении, он означает 

«устранение посредников». В данном случае он происходит от слова «Uber» и 

суффикса –tion. Значение данного неологизма зависит от контекста, например: 

But of all the ways that Uber could change the world, the most far-reaching may be 

found closest at hand: your office. Uber, and more broadly the app-driven labor 

market it represents, is at the center of what could be a sea change in work, and in 

how people think about their jobs. You may not be contemplating becoming an Uber 

driver any time soon, but the Uberization of work may soon be coming to your 

chosen profession.  – «Однако, самый перспективный способ среди всех, с 

помощью которых Uber может поменять мир, ближе, чем мы думаем. Это ваш 

офис. Uber, и его управляемый приложением рабочий рынок, могут стать 

главной причиной радикальных изменений в нашей работе. Может вы и не 

станете таксистом, который работает на Uber, но уберизация профессии, по 

которой вы работаете, может быть делом времени» [nytimes.com, 18.03.21]. В 

данном отрывке было использовано слово « уберизация», которое передано на 

ПЯ с помощью транслитерации. Использование приема транслитерации в 

этом случае является оптимальным вариантом, потому что читателю на ПЯ, 
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который читает новости, понятно, что значит Uber и что может означать 

«уберизация», т.е. устранение посредников. Такая компания как Uber  

позволяет потенциальным клиентам устанавливать непосредственный контакт 

с потенциальными поставщиками услуг. Феномен «уберизации» 

характеризуется устранением или квази-устранением посредников. 

В данной статье на материале англоязычной газетной лексики были 

проанализированы способы перевода неологизмов из разных областей их 

применения: политики экономики, культуры, науки. Рассмотренные приемы 

транскрипции и транслитерации достаточно активно применяются при 

переводе лексических единиц, особенно если эта единица не имеет 

эквивалентов в языке перевода. В каждом конкретном случае переводчик 

выбирает соответствующий вариант, исходя из данного контекста. Его 

обязанность – передать не только то, что сказано, но и как сказано. Именно 

этот критерий приводит к необходимости аналитической стадии в 

переводческом процессе. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Алексеева, И.С. Введение в переводоведение. Учеб. пособие для студ. 
филол. и лингв. фак. высш. учеб. заведений / И.С. Алексеева. – СПб.: ИЦ 
Академия, 2004. – 263с. 
2. Артемова Ирина. Американские общественно-политические неологизмы и 
способы их перевода / Ирина Артемова. – Германия, LAP Lambert Academic 
Publishing, 2012. – 72 с. 
3. Болдакова, В. П. Неологический бум – современное состояние английского 
языка/ В.П. Болдакова// Инновации в науке. – Новосибирск: СибАК, 2012. – С. 
69-73 
4. Борисова, Л.И. Перевод неологизмов с английского языка на русский в 
научно-технических текстах / Л.И. Борисова. – М.: ВЦП, 2006. – 114 с. 
5. Виноградов, В.С. Введение в переводоведение / В.С. Виноградов. – М.: 
ИОСО РАО, 2001. – 221 с. 
6. Грацкова, И. Ю. Неологизмы в современном английском языке/ И.Ю. 
Грацкова // Инновации в науке. – Новосибирск: СибАК, 2012. – С. 91–95. 
7. Линь, Е. Прагматические функции неологизмов в современных СМИ / Е. 
Линь, С. В. Кончакова // Вестн. Тамб. ун-та. Сер.: Гуманитар. науки. – 2015. – 
С. 193-197 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Uber


84 
 

8. Пронина, Р. Ф. Пособие по переводу английской научно – технической 
литературы / Р. Ф. Пронина; Л. Т. Христофорова. – 2-е изд. – М.: Высшая 
школа, 1973. – 200 с. 
9. Рацибурская, Л.В. Словообразовательные неологизмы с негативной 
ценочностью в текстах СМИ / Л.В. Рацибурская, В.А. Торопкина // Вестник 
Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. – 2013. – С. 187-191 
10 Стетюха, Н. В. Английские неологизмы: семантика и структура / Н. В. 
Стетюха. // Социально-экономический ежегодник-2015. Сборник научных 
статей. – Краснодар: Изд-во ЮИМ, 2015. – С. 113-124 
11. Cambridge Dictionaries Online. Neologisms [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: https://dictionaryblog.cambridge.org/tag/neologisms/ свободный –Дата 
обращения: 09.03.21 
12. The New York Times [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
https://www.nytimes.com/ . – Дата обращения: 20.03.21 
13. Word Spy Blog [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
https://wordspy.com/blog/tag/neologisms/ . – Дата обращения: 22.05.21 

 

  

https://dictionaryblog.cambridge.org/tag/neologisms/
https://www.nytimes.com/
https://wordspy.com/blog/tag/neologisms/


85 
 

РАЗДЕЛ 2. МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ 
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МОТИВАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
Аннотация: В статье рассматривается мотивация профессиональной 

деятельности преподавателя иностранного языка в вузе. Приведен анализ 
ожиданий участников образовательного процесса. Даны рекомендации по 
усилению мотивации профессиональной деятельности научно-
педагогических работников, дифференцированные по видам выполняемой 
работы. 

Ключевые слова: мотивация, профессиональная деятельность, 
преподаватель иностранного языка, научно-педагогический работник. 

  

 ALIPICHEV A., SERGEEVA N. 

Moscow, Russia 

MOTIVATION DRIVERS IN THE PROFESSIONAL ACTIVITY OF A 

FOREIGN LANGUAGE TEACHER 

Abstract: The paper deals with the motivation of the professional activity of 
a foreign language teacher at a higher education institution. The authors present the 
expectations of study process participants and give recommendations for introducing 
some motivation drivers in the professional activity of academic staff. 

Keywords: motivation, motivation drivers, professional activity, foreign 
language teacher, academic staff. 

В настоящее время в образовательной сфере происходят значительные 

изменения, которые требуют от педагогических работников более полно 

раскрывать свой внутренний потенциал и внедрять инновационные способы 

обучения. Поэтому для руководителей образовательных учреждений остро 

стоит задача выбора метода и способа мотивации работников. 

Организационно-методическое обеспечение педагогической 

деятельности в вузе должно предполагать эффективное сочетание 
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соответствующих кадровых, информационных, материальных и финансовых 

ресурсов. 

Современные условия изначально требуют от преподавателя 

иностранного языка мотивированности к педагогической деятельности, 

самоопределения, самоорганизации, творчества, инициативы, 

профессиональной мобильности, способности к профессиональному 

саморазвитию и самосовершенствованию, владения широким спектром 

методов и приемов, глубокого знания предмета.  

Однако, профессиональное развитие преподавателя иностранного языка 

предполагает непрерывное приращение знаний по педагогике, методике 

преподавания иностранного языка, лингводидактике, лингвистике, 

психологии, а также использованию современных технологий обучения и 

технических средств. Профессионально важные качества и уровень 

сформированности профессиональной компетентности оказывают огромное 

влияние на профессиональный рост преподавателя. От этого в огромной 

степени зависит то, как понимает преподаватель цели образовательного 

процесса и создает условия для достижения заданных результатов обучения. 

Важную роль в развитии педагога играет мотивационная составляющая 

профессиональной деятельности. Она обусловлена как профессионально-

социальной потребностью в самореализации, так и желанием получить 

интеллектуальное, социально-коммуникативное и, что немаловажно, 

материальное удовлетворение. Когда задачи профессиональной деятельности 

коррелируют с собственными интересами и являются внутренне значимыми, 

у человека формируются более эффективные внутренние мотивационные 

установки для их решения. Ценностные ориентации и идеалы, формирующие 

личность преподавателя, определяют сущность педагогической деятельности, 

т.е. актуальные цели и задачи, а также совокупность способов и средств для 

их достижения и решения. Направленность личности преподавателя также во 

многом определяет стиль его педагогического общения. 
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Любая мотивация человека к деятельности понимается как совокупность 

внешних и внутренних сил, которые побуждают человека совершать 

осознанно или неосознанно определенные действия.  

Впервые термин «мотивация» был использован Артуром Шопенгауэром 

для объяснения поведения человека. Как утверждал философ, «мотивы – это 

причины, «видимые изнутри», потому что каждый из нас, намереваясь сделать 

что-либо, в каждом отдельном случае ощущает мотивы как свою внутреннюю 

волю, которая выражается в видимых движениях тела или поступках [1]. 

Проблема профессионального развития и профилактики 

профессионального выгорания преподавателей в наше время становится 

особенно актуально, в том числе, и в свете более интенсивного использования  

дистанционных технологий обучения.  

М.М. Поташник определяет профессиональное развитие 

(профессиональный рост) педагога как цель и процесс приобретения им 

знаний, умений, способов деятельности, позволяющих ему наиболее 

оптимальным образом реализовать своё предназначение, решить стоящие 

перед ним задачи по обучению, воспитанию, развитию, социализации и 

сохранению здоровья обучающихся [3]. Это определение может быть 

применимо и к профессиональному росту преподавателя. Для того, чтобы 

оставаться востребованным специалистом и сохранять свой 

профессиональный уровень, преподавателям лингвистических дисциплин 

следует постоянно быть в курсе педагогических инноваций, а также постоянно 

практиковать преподаваемый язык в ситуациях реального общения. 

Профессиональное развитие преподавателя осуществляется за счет: 

• как самообразования; 

• так и осознанного участия в организованных мероприятиях. 

Оба пути неразрывно связаны: преподаватель сам выбирает содержание, 

формы, методы из предлагаемой ему учебно-методической работы, и потому 

последняя приобретает характер самообразования; с другой стороны, 



88 
 

преподаватель должен пользоваться внешними источниками, анализировать 

опыт коллег, участвовать в различных программах повышения квалификации 

и применять внешние знания в своих ситуациях педагогического общения. 

Мотивация профессионального развития преподавателей иностранных 

языков представляет собой совокупность средств и методов побуждения к 

активной педагогической деятельности, направленной на получение новых 

качественных результатов и самоактуализации в профессии. По сути своей, 

это динамичный и непрерывный процесс; кроме того, мотивация находится в 

определенной зависимости от таких факторов, как условия труда, 

материальная удовлетворенность, контингент обучающихся, разнообразие и 

насыщенность выполняемых видов деятельности и форм учебного 

взаимодействия. 

Важность построения научно обоснованной системы мотивации 

персонала требует разработки и применения комплекса новых подходов в 

управлении. Необходимо учитывать, что разные типы людей склонны  

большей мере к воздействию  тех или иных определенных факторов. 

Существующие теории мотивации исходят из наличия разных типов 

работников и предполагают различные стимулы к труду – принуждение, 

самоутверждение, материальное и нравственное поощрение. Один и тот же 

стимул может быть эффективным к одним сотрудникам, а к другим – 

неэффективным. Для подбора оптимального сочетания таких факторов 

следует учитывать различные социально-психологические типы личности. 

Как правило, молодые специалисты готовы работать ради получения 

опыта и соответствующей квалификации. Они достаточно инертны, пассивны 

в делах коллектива, стремятся впитывать, усваивать, а не влиять. Они не 

всегда умеют планировать, прогнозировать свою работу и определять 

конечный результат. В этой связи им важно иметь наставников, которые будут 

вводить их в профессию и содействовать более успешной профессиональной 

адаптации. При этом, поскольку за плечами таких специалистов еще нет особо 

значимых достижений, вполне оправдана практика установления 
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фиксированного размера стимулирующих выплат для удержания их на 

рабочем месте. 

Сложившиеся профессионалы, как правило, высококлассные 

специалисты, работающие, прежде всего, на результат. Они реалистичны, 

активны, инициативны, стремятся к участию в руководстве организацией, 

берут на себя разные поручения повышенной сложности. Безусловно, 

трудовые достижения таких работников должны в прямой зависимости 

определять назначаемое им стимулирующее вознаграждение. 

Существует и такое тип преподавателей как творцы, экспериментаторы. 

Это креативные личности, интеллектуалы, сторонники эвристических форм 

работы. Они ищут интересные подходы, приемы, стремятся модернизировать 

учебный процесс. Творцы способны выдвигать идеи и реализовывать их, но 

непросто уживаются в коллективе, так как излишне критичны и 

самокритичны. Далеко не всегда их творческие начинания с самого начала 

сопровождаются успехом, поэтому лучшей формой мотивации для них может 

быть предлагаемое работодателем повышение квалификации, стажировка, 

участие в образовательном гранте.  

Пунктуалы особенно ценят комфортность работы, ее своевременное 

начало и завершение, четкость и сбалансированность действий руководства. 

Такие люди ценят стабильность и не всегда готовы выходить за рамки 

сложившихся видов деятельности, поэтому для профессионального роста им 

также необходимо расширять границы своего опыта, в том числе и в 

дистанционном формате, что потребует от них минимальное изменение своего 

привычного графика. 

Хранители традиций чувствуют себя наставниками, неформальными 

лидерами. Находясь несколько в стороне от привычной суеты, они владеют 

механизмом влияния на начальство, формируют общественное мнение и 

определяют порой важные решения. Такие специалисты уже многое достигли 

и они получают моральное удовлетворение от возможности делиться своим 

опытом. Следовательно, одним из средств мотивации их профессионального 
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развития является предоставление им возможности распространять свой опыт 

как “best practices” при разработке мастер-классов и авторских семинаров, 

проведении круглых столов и открытых занятий. 

Оценка мотивации педагогов возможна с помощью анализа ожиданий 

участников образовательного процесса. В настоящее время студенты ожидают 

от преподавателей глубоких профессиональных знаний, а также и наличия 

определённых ярко выраженных качеств личности. По мнению студентов 

бакалавриата 1 и 2 курса РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, обучающихся 

по направлению 35.03.06 Агроинженерия, необходимыми для современного 

преподавателя вуза качествами являются:  

• высокий профессионализм; 

• простота и доступность изложения материала; 

• объективность при оценке знаний; 

• доброжелательность к студентам; 

• чувство юмора; 

• широкий научный кругозор; 

• нравственные качества. 

Кроме того, студенты подчеркнули важность применения активных 

методов обучения и регулярного использования на занятиях современных 

технических средств обучения, позволяющих получать информацию по 

разным каналам – зрительному, слуховому, а также аудиовизуальному. 

Для стимулирования у студентов интереса к овладению основами 

межкультурной коммуникации и использованию языка в естественной среде, 

преподавателям также следует разрабатывать новые методы преподавания, 

моделирующие социально-культурный образовательный контекст.  

Практические инструменты усиления мотивации профессиональной 

деятельности научно-педагогических работников могут быть реализованы 

путем активного использования возможностей Интернета для 

информационной поддержки стратегии развития вуза. Сюда можно отнести 
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доведение до преподавательского состава целей деятельности и 

стратегического плана развития вуза путем размещения на образовательном 

портале вуза соответствующих программных документов; информирование о 

содержании требований к уровню профессиональных знаний преподавателей 

и качеству работы по научно-методическому обеспечению учебных 

дисциплин; ознакомление с актуальными направлениями научных 

исследований и педагогических экспериментов по совершенствованию 

учебного процесса, в том числе внедрение общеевропейских норм и 

стандартов в образовании, обсуждение на форумах проектов внутренних 

нормативных документов (программ развития, стратегических и текущих 

планов деятельности и др.). 

Общепризнанным фактом является то, что знание иностранного языка и 

его ежедневное практическое использование в работе, сложность 

выполняемой работы при подготовке и проведении занятий, определении 

объема материала для самостоятельного изучения и подбор средств проверки 

качества выполненной работы и степени самостоятельности являются 

важными показателями эффективности работы преподавателей иностранного 

языка [2].  

На основе имеющегося опыта, авторы предлагают примерный перечень 

основных показателей работы преподавателей иностранных языков, которые 

могут включаться в действующие эффективные контракты: 

• отзывы студентов (анонимные опросы на образовательном портале) 

могут быть использованы для построения «рейтинга популярности» 

преподавателя; 

• привлечение и работа с иностранными студентами, консультативная 

помощь и поддержка, а также проактивная инкультурация (содействие в 

организации культурной программы и приобщения к ценностям нашей 

страны); 
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• участие в разработке и реализации программ дополнительного 

образования (программ повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки, приносящих определенные средства самому вузу); 

•  разработка дистанционных курсов преподаваемых дисциплин (с 

внедрением сетевых форм взаимодействия с активным использованием таких 

сервисов как вебинары, форумы и чаты, дистанционные консультации и т.п.); 

•  подготовка заявок на научный конкурс или выставку творческих работ 

(издание учебника или методического пособия, публикация статьи (в т.ч. 

совместно со студентами) и т.п.);  

• проведение персональной творческой выставки или размещение 

результатов своей интеллектуально-творческой деятельности на сайте 

кафедры (вуза) – методические разработки, рекомендации, материалы 

творческих конкурсов и мероприятий, сценарии открытых занятий и т.п.; 

•  заключение договоров о сотрудничестве с кафедрами других вузов 

(включая зарубежные), для обмена учебно-методическим опытом, публикаций 

совместных статей, проведения телеконференций и онлайн-конкурсов 

студенческих работ и т.п. (в т.ч. и в дистанционном формате); 

• участие в профориентационных мероприятиях за счет подготовки 

студентов к выступлениям на днях открытых дверей с демонстрацией 

презентаций и видеороликов, работой в качестве переводчика, что несомненно 

повышает интерес абитуриентов к вузу и его образовательным программам; 

• участие в стратегических проектах вуза (перевод аннотаций реализуемых 

программ или разделов сайта вуза на иностранный язык, онлайн-

консультирование для привлечения зарубежных абитуриентов, перевод 

материалов заявок на гранты и международные проекты; синхронный перевод 

конференций в режиме онлайн и оффлайн для руководства вуза и профильных 

специалистов); 

•  содействие трудоустройству выпускников по рекомендации кафедры (в 

т.ч. и за счет взаимодействия с выпускниками прошлых лет). На примере 
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РГАУ-МСХА, можно наблюдать положительный опыт присутствия 

выпускников, работающих в крупных компаниях, на выпускных экзаменах и 

защитах дипломных проектов студентов. Потенциальные работодатели имеют 

возможность видеть язык студентов «в работе» и оценить уровень их 

лингвистической и прагматической подготовки. Таким образом, 

преподаватели становятся связующим звеном между работодателями и 

выпускниками; 

•  подготовка сотрудников, студентов, магистрантов и аспирантов к 

участию в программах международной академической мобильности;  

• кроме того, многие преподаватели кафедр иностранных языков 

одновременно являются практикующими переводчиками и редакторами 

научных статей, подготавливаемых сотрудниками неязыковых кафедр. Этот 

фактор также должен учитываться при оценке результативности их работы. 

Следовательно, усиление мотивационной составляющей 

профессиональной деятельности преподавателя иностранного языка может 

быть реализовано путем использования инновационных педагогических 

технологий, создания системы мотиваций, поощрения исследовательской 

деятельности, внедрения общеевропейских норм и стандартов образования и 

т.д. Факторы, влияющие на мотивационное поведение преподавателя, 

составляют структуру мотивационной составляющей его личности, которая 

постоянно меняется под влиянием реалий профессиональной деятельности. 

Перспективным направлением дальнейших научных исследований этого 

вопроса является усовершенствование критериев оценки эффективности 

профессиональной деятельности преподавателей, в том числе, с учетом 

зарубежного опыта. Отражение разнообразных видов работы, выполняемых 

преподавателями иностранных языков, в эффективных контрактах и их учет 

при определении размеров стимулирующих выплат может служить хорошим 

мотивирующим фактором их профессионального совершенствования. 
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Аннотация. В статье описывается возможность использования систем 

Big Data в лингвистике и методике преподавания иностранного языка. 
Уточняется понимание Big Data, описываются характерные особенности 
системы, раскрывается потенциал применения в корпусной лингвистике на 
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BIG DATA SYSTEMS POTENTIAL IN LINGUISTICS AND FOREIGN 

LANGUAGE TEACHING METHODOLOGY  

Abstract. The paper focuses on Big Data systems usage in linguistics and 
foreign language teaching methodology. The concept of Big Data is specified and 
described. Some features of this system are highlighted. The potential of Big Data 
systems usage in corpus linguistics is depicted with the help of the predicates to seem 
and to appear, BNC, COCA and the Google Books Ngram Viewer.  
 Keywords: Big Data, corpus linguistics, foreign language teaching 
methodology, text corpus.  
 

In the modern world, the amount of information increases rapidly, so the 

problems of its storage and processing are very important.  Term Big Data stands 
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for a process of working with huge volumes of frequently updated and unstructured 

information in order to increase efficiency and competitiveness. 

 The phrase Big Data was first used by the editor of the journal "Nature" K. 

Lynch in 2008 and denoted voluminous, unstructured, heterogeneous information 

arrays. Big data is not just unstructured information, it has a certain complex 

structure, since data comes from a variety of sources and the data itself may represent 

completely unknown information [4]. 

 The characteristic features of the big data sphere are three main features or 

VVV: Velocity, Variety, Volume. The first one is the speed of data accumulation 

and processing, and the second is the variety of information. The third is large 

volumes. In some cases, two more are added to the listed characteristics: Viability 

(sometimes it is Value) and Veracity - data authenticity [5]. 

 The use of Big Data in linguistics refers primarily to the system of text 

corpora. V.P. Zakharov describes the corpus as a large, electronically presented, 

structured, labeled, philologically representative array of linguistic data, designed to 

solve certain linguistic problems [3]. For example: the British National Corpus 

(BNC), Modern American English Corpus (COCA), and the Russian National 

Corpus (RNC). Examples of using Big Data are research papers in the field of 

linguistics [7], linguo-cognitive [9] and psycholinguistic research [2]. 

 John Sinclar notes, that one of the main principles of choosing texts for 

inclusion in the corpus is the naturalness of the text, that is to say language in it is 

presented in the form in which it appears in speech [10]. The linguistic corpus can 

include texts in a specific language, one or more authors, various literary genres, 

belonging to a particular period of time, written texts or transcripts of sound 

recordings. Thus, the organization of the corpus depends on the purpose of its 

creation [1]. 

 The development of search engines and corpus linguistics provides unique 

opportunities for linguistic research, including experimental. Experimental 

linguistics is just in the beginning of unveiling the potential of Big Data.  
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 The verbs to seem and to appear were chosen as empirical material for the 

article. The following corpuses were used: Corpus of Contemporary American 

English, British National Corpus and Google Books Ngram Viewer. 

 With the help of the Google Books Ngram Viewer, which makes it possible 

to plot the frequency of language units based on a large number of printed sources 

from the 16th century to the present day, we analyzed the verbs to seem and to 

appear in diachrony, from 1800 to 2008 of the year. The result is shown in Figure 

1. 

 
Figure 1. The frequency of use of the verbs to seem and to appear since 1800 until 

2008 . 

Judging by the data obtained, we can say that two centuries ago the more 

frequent verb was to appear, but at the beginning of the 20th century it gave way to 

the verb to seem. Today, there is almost no difference in the frequency of use of 

these linguistic units. 

 With the help of the BNC and COCA corpora, we have collected examples of 

the use of the studied lexical units. To do this, in the text corpuses, the search 

parameters for statements containing the verbs to seem and to appear are set. 

Websites also provide the ability to search for word variants using special characters, 

for example: [] (allows you to search for all forms of the verb at the same time), * 

(allows you to search for a specific set of letters), _ j * (the ability to search for 

constructs from several words). The results of the search performed are sentences 

from articles and texts in English with a lexeme highlighted in them. 
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 With the help of the system of national corpora, we can study the frequency 

of use of the predicates to seem and to appear (Table 1). 
Table 1. Frequency of use of the verb to seem and its forms in the COCA / BNC corpora. 

 Seem Seems Seeme

d 

Seemin

g 

Will 

seem 

To 

seem 

Woul

d 

seem 

Total 

COCA/

BNC 

83639/

16290 

10674

5/205

41 

10716

8/219

17 

1948/ 

378 

493/ 

106 

1617/

255 

4870/ 

1616 

303042/ 

59636 

 From the results obtained, we can see that in both corpuses, the most frequent 

forms are seem and seemed. The least frequent in both cases is the future tense form 

will seem. 

 Now let us look at the predicate to appear (Table 2). 

Table 2 Frequency of use of the verb to appear and its forms in the COCA / BNC 

corpora. 

 Appea

r 

Appear

s 

Appeare

d 

Appearin

g 

Will 

appea

r 

To 

appea

r 

Woul

d 

appea

r 

Total 

COCA

/ 

BNC 

45316

/ 

10597 

42515/ 

7480 

46781/ 

10032 

6429/ 

1394 

1883/ 

520 

6653/ 

1665 

2550/ 

1064 

152127

/ 

32752 

 According to the data obtained, it can be argued that the most common forms 

are: appear, appears and appeared. However, in comparison with similar forms of 

the verb to seem, the forms of the verb to appear are two or more times inferior in 

quantitative ratio. The least frequent in both corpuses is the future tense form will 

appear.  
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Also, the corpus system makes it possible to search for collocations, and by 

doing so we can clarify the nuances of using the word of interest (Figure 2).

 
Figure 2. Collocation of the predicate to seem in the British National Corpus of Texts. 

 The predicate to seem was chosen as an example, the search was performed 

in the BNC corpus. From the data obtained, it can be seen that the most frequent 

phrase is seem (s / ed) + to: 

 If they seemed to be alright then… 

 Actually that seems to have fizzled out. 

 It doesn't seem to me that it would be reasonable. 

 Most often, the construction seem (s / ed) + to is followed by a verb in any 

form or the pronoun me. 

 First of all, data from national corpora are used by linguistic researchers, but 

accurate statistical information about the language of a certain period of time or the 

author may be of interest to literary scholars, historians and representatives of other 

humanitarian fields. 

 The use of corpora is becoming popular when teaching languages. Today, the 

Internet itself (Web as Corpus) can be considered the largest corpus, however, texts 

on the Internet are unstructured, so it is difficult for a researcher to formulate a 

linguistically correct query. National linguistic corpuses are more convenient in 

terms of use, and for this reason they have found their application in the 

methodology of teaching foreign languages. 

 Language corpora serve as an invaluable source of real-life examples of the 

use of certain lexical and grammatical units, though the students and the teachers 

should be familiar with the technique of working in it to have the full access. 
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Learning based on data (Data Driven Learning, hereinafter referred to as DLL), 

when the corpus becomes the main source and method of obtaining linguistic 

knowledge and skills, is gaining more and more supporters. In this approach, corpus-

based software is used to support interactive learning activities, and the participation 

of the living corpus increases interest in the language learning process and facilitates 

independent learning of authentic language material. The student plays the role of 

an active explorer of the language, and the teacher helps, guides and facilitates 

learning [6]. 

 The most demanded corpora and educational programs are: The English 

Collocations CD – ROM (developed by Cobuild), WordPilot, ClozeMaker. 

 Creating and analyzing student corpuses is another area of corpus linguistics. 

Such corpora provide the teacher with important information about the success of 

students in learning the language, about frequent lexical, grammatical and syntactic 

mistakes. 

 An important aspect for the language teaching methodology is the use of 

parallel corpora. They allow you to access the translated equivalents of a word, 

phrase, or syntactic construct. Such a tool facilitates the creation of translation 

dictionaries based on real examples of translation practice and promotes the study 

of a foreign language in accordance with the communication learning strategy. 

 With the increase in computer power, the creators of the software have 

developed a new type of dictionaries - an electronic dictionary. Technically 

speaking, it is a database containing a coded list of vocabulary entries. An electronic 

dictionary can be recorded on any data carrier. The use of such dictionaries speeds 

up the search for the necessary lexical units, simplifies language learning and makes 

it more productive. The combination of large volume, convenience and speed has 

become possible thanks to the Big Data-based machine search engine. This allows 

you to constantly update the vocabulary and create new thematic options. 

 The study showed that the development of Big Data systems, covering data 

from search engines and corpora, opens up new opportunities for linguistics and 

methods of teaching a foreign language and allows you to solve research problems 
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in an optimal way. Corpus linguistics provides a wide range of corpora: from large 

national corporations to corpora with works by one author. The use of text corpora 

containing real examples of lexical and grammatical units; student corps, providing 

the teacher with information on how students learn and master the language; 

electronic dictionaries that allow you to instantly search for the desired word - all 

this greatly facilitates the process of forming foreign language skills and abilities, 

and as a result, is increasingly used in the methodology of teaching foreign 

languages. 
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Аннотация: В статье рассматривается духовно-нравственная 
составляющая вторичной языковой личности, подчеркивается необходимость 
духовно-нравственного воспитания учащихся в ходе обучения иностранному 
языку. Предлагаются возможные виды учебной работы для формирования у 
обучаемых ценностных ориентаций, способствующих их духовному 
развитию. 
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Abstract: This research deals with the spiritual and moral component of 
secondary linguistic persona. The necessity of student spiritual and moral 
development in the process of foreign language teaching is emphasized. Educational 
activities are proposed to form student value orientations that contribute to their 
spiritual development. 
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Понятие «языковая личность» (ЯЛ), появившееся благодаря российским 

лингвистам в XX веке, стало одной из основополагающих категорий 

современной лингводидактики. В рамках данной науки акцент перенесен на 

формирование вторичной языковой личности (ВтЯЛ), что является целью и 

результатом всего процесса обучения иностранному языку. Н.Д. Гальскова 

предлагает рассматривать ВтЯЛ как «совокупность способностей человека к 
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иноязычному общению на межкультурном уровне, под которым понимается 

адекватное взаимодействие с представителями других культур» [2]. 

Большинство ученых (Ю.Н. Караулов,  Н.Д. Гальскова, И.И. Халеева и 

др.) сходятся во мнении, что в ходе формирования ЯЛ учащиеся овладевают 

вербально-семантическим фондом языка (научаются понимать смысл слов, 

словосочетаний и предложений) и «языковой картиной мира» носителей языка 

(становятся способными воспринимать понятия, идеи, концепты, концепции 

текста, составляющие новую для них социальную действительность), а также 

приобретают способность понимать замысел отправителя текста, определять 

причины и цели осуществления высказывания.  

Следует отметить, что концепция ЯЛ достаточно активно 

разрабатывается в отечественной методике обучения иностранным языкам в 

отличие от современных западных школ, где приоритет отдается развитию у 

обучаемых ряду компетенций. Безусловно, овладение ключевыми 

компетенциями, в первую очередь, языковой, коммуникативной и 

социолингвистической, достижение определенного уровня владения языком – 

это важнейшая задача иноязычного образования, но, в то же время, не 

единственная.  Одной лишь функциональной грамотности недостаточно для 

диалога культур, который мы вслед за В.В. Лихановой понимаем как 

двусторонний или многосторонний обмен ценностями материальной и 

духовной и культуры, межкультурное взаимодействие [3].  

Нельзя не согласиться с Е.И. Пассовым, что любое образование должно 

быть прежде всего направлено на становление человека как духовной 

индивидуальности, развитие его духовных сил, способностей, возвышение 

потребностей, воспитание его нравственности. По мнению ученого, именно 

человек духовный есть конечная цель всякого образования - человек, у 

которого есть устойчивые нравственные ориентиры, регулирующие его 

жизнедеятельность в целом. «Человек духовный владеет культурой 

созидательного творческого труда, культурой разумного потребления, 

культурой гуманистического общения, культурой познания, культурой 
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мировоззрения, культурой эстетического освоения действительности» [4]. 

Понятие ВтЯЛ как нельзя лучше отражает необходимость духовно-

нравственного развития обучаемых, поскольку: 

1) в его основе находится одно из центральных понятий философии и 

психологии «личность», т.е. индивидуальность, обладающая самосознанием, 

мировоззрением, способная строить свою жизнь и свой характер в 

соответствии с индивидуальным представлением о себе и собственной 

системой ценностей, способная к саморегуляции и самодетерминации [1]. 

2) становление ВтЯЛ происходит в процессе иноязычного образования, 

а изучение иностранных языков, как указывал еще К.Д. Ушинский, является 

одним из средств духовного развития личности. Благодаря ему человек 

развивается интеллектуально, он приобщается к литературному наследию 

определенного народа, вступает во взаимодействие с его представителями [6]. 

Ценным в этом отношении является подход, предложенный В.В. Сафоновой, 

рассматривающей иностранный язык как средство обогащения личности 

духовными ценностями, созданными различными народами и человечеством 

в целом [5].  

Духовные ценности относятся к разряду нематериальных идеалов, 

которые придают смысл существованию человека, управляют его жизнью, 

помогают принимать правильные решения, отражают его высшие 

устремления. В их составе различают социальные, политические, моральные, 

религиозные, эстетические ценности, определяющие особенности жизни 

общества и культуры той или иной эпохи.  

Мы полагаем, что при формировании ВтЯЛ необходимо уделять особое 

внимание духовно-нравственному развитию обучаемых. Во все времена в 

разных странах большое значение имели такие духовные ценности, как добро, 

истина, вера, красота, любовь, искусство, творчество. Активную позицию 

человека всегда определяли его моральные чувства, совесть, способность к 

самооценке своего поведения и самостоятельной ориентации в мире, 

стремление к нравственному развитию и самосовершенствованию.  
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Перечислим виды учебной работы, которые формируют у обучаемых 

ценностные ориентации, способствующие их внутреннему духовному 

развитию. Практически все темы, подлежащие изучению в курсе 

иностранного языка, обладают духовно-нравственным потенциалом. 

Преподавателю необходимо максимально использовать его возможности. Так, 

например, при обсуждении темы «Семья» важно говорить о семейных 

ценностях, любви к родным, уважении к старшим, заботе о младших. С 

учащимися более продвинутого уровня можно поразмышлять о том, что такое 

семейное счастье, на чем оно строится, почему одни семьи счастливы, а другие 

нет, почему случаются разводы, как создать крепкую семью.  

Традиционным способом освоения духовных ценностей конкретного 

народа является чтение произведений художественной литературы, созданных 

известными писателями данной страны. Для понимания ценностных доминант 

народа, которые так или иначе отражаются в поступках и мыслях 

литературных героев, рекомендуется предложить учащимся прочитать и в 

последующем совместно обсудить прочитанные произведения, заранее 

подготовив проблемные вопросы для обсуждения. Так как сейчас немногие 

молодые люди склонны читать классическую литературу, можно предложить 

им просмотреть фильм-экранизацию соответствующего произведения. На 

примере современных книг и кинофильмов можно также организовать 

обсуждение со студентами проблем добра и зла, справедливости и бесчестия, 

любви и ненависти, красоты и безвкусицы, нравственности и 

безнравственности.  

Полезным будет изучение произведений народного фольклора (сказок, 

поговорок, пословиц, фразеологических оборотов), являющихся источником 

народной мудрости. Выявление нравственных принципов, лежащих в основе 

таких текстов, сравнение с подобными творениями в своей культуре, поиск 

аналогий и различий содействует духовно-нравственному становлению ВтЯЛ.  

Нравственно-эстетическое развитие обучаемых включает знакомство 

с жизнью и творчеством выдающихся художников, музыкантов и других 
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деятелей культуры страны изучаемого языка. Наблюдение за жизнью, 

красотой окружающего мира, их осмысление всегда присутствуют в 

произведениях искусства, которые облагораживают личность, возвышают 

душу человека.  

Хотелось бы также подчеркнуть, что, становясь ВтЯЛ в другой культуре, 

обучаемые остаются аутентичной ЯЛ в своей. Наложение новой языковой 

картины мира на уже сформированную вовсе не означает отказ от базовых 

национальных духовных ценностей. Напротив, средствами дисциплины 

«Иностранный язык», необходимо прививать учащимся высокие 

нравственные принципы, свойственное русской духовной культуре, такие как 

совесть, правда, вера, долг, честь, сострадание и т.д. Терпение как одна из 

ценностных характеристик российского менталитета не должно слепо 

подменяться модной идеей толерантности, т.к. последняя в западных странах 

часто подразумевает не только терпимость по отношению к особенностям 

различных народов, наций и религий, но и потворство различным негативным 

социальным явлениям.  

Таким образом, духовно-нравственная составляющая является важным 

компонентом вторичной языковой личности. Ее развитие включает 

формирование морального сознания и воспитание положительных духовных 

и нравственных качеств у обучаемых с учетом истинных ценностей 

собственной культуры и ценностей культуры страны изучаемого языка. 
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языку и международного экзамена IELTS. Проанализируем их содержание 
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В настоящее время английский язык занимает значимое место в жизни 

людей. Еще совсем недавно это был просто один из иностранных языков, 

сейчас же — это международный язык. Поэтому учащиеся в настоящее время 

уделяют большое внимание экзаменам по английскому языку к таким как ЕГЭ 

и международным экзаменам: IELTS, TOEFL, Cambridge English: Key (KET), 

Preliminary (PET), First (FCE).  

В связи с интеграцией образования все большее количество людей 

интересуется английским языком, а уровень владения языком проверяется 

тестом и из этого возникает проблема формирования иноязычной тестовой 

компетенции, что является довольно противоречивой проблемой и, тем 

самым, обуславливает актуальность данной темы [1]. 

Значение определения ЕГЭ по английскому языку — это выпускной 

экзамен в школе, который является вступительным экзаменом в ВУЗ, поэтому 

необходимо сдать его на высокий балл [2].  

IELTS (англ. International English Language Testing System) – это 

международный экзамен, предназначенный для оценки навыков владения 

британским английским языком неанглоязычных студентов, желающих 

учиться в англоязычной стране [3, c. 5]. 

По структуре и уровню сложности ЕГЭ похож на международный 

экзамен IELTS. Это значит, что для успешной сдачи ученик должен иметь 

уровень Upper-Intermediate (выше среднего).  

Существует большое количество международных экзаменов, 

распределенные по уровням. 

На начальном этапе учащиеся 11-14 лет могут сдать Key English Test for 

Schools. Данный экзамен дает уникальную возможность узнать сильные и 

слабые стороны английского и определить, что необходимо «подтянуть» в 

будущем, а также позволяет пройти экзамены более высоких уровней: 

Preliminary English Test (PET) и First Certificate in English (FCE). 
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Итак, мы выбрали для сравнения международный экзамен IELTS, потому 

что он дает больше перспектив для реализации своих возможностей, а также 

он предназначен для всех уровней владения английским языком. 

Давайте сравним 2 экзамена ЕГЭ и IELTS. 

Таблица 1. Сравнение ЕГЭ и IELTS 
 ЕГЭ IELTS 
Структура и критерии 
оценки экзамена 

1) Состоит из 5 разделов: 
аудирование, чтение, 
письмо, говорение, 
грамматика и лексика. 

1) Состоит из 4 разделов: 
аудирование, чтение, письмо, 
говорение. 
 

2) Каждый раздел 
оценивается в 20 баллов. 
Максимальное количество 
баллов 100.  

2) Не имеет минимального 
проходного балла, результат 
оценивается по шкале от 0 
(отсутствуют ответы) до 9 
(экспертное владение языком) 
путем нахождения среднего 
арифметического 4 разделов. 

4) Продолжительность 
экзамена 3 часа 15 минут. 

4) Продолжительность 
экзамена 2 часа 45 минут. 

Критерии:  
1) Проводится для 
проверки всех знаний по 
английскому языку со 2 по 
11 классы.  

 

 
1) Проводится для выявления 
уровня владения британского 
английского языка. 

Цели экзаменов 

2) Позволяет поступить в 
Российские ВУЗы. 

 

2) Позволяет поступить в 
зарубежные ВУЗы или 
иммигрировать в другую 
страну.  

3) Срок действия 4 года 3) Срок действия 2 года 

Разделы экзаменов:  
 
1) Включает 3 задания  
(20 вопросов): 
Задание 1. Необходимо 
прослушать 6 
высказываний и соотнести 

 
 
1) Включает 4 задания  
(40 вопросов): 
Задание 1. Необходимо 
прослушать диалог между 
двумя людьми на обыденные 

Аудирование 
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их с соответствующими 
утверждениями, 1 из них 
лишнее. 
Задание 2. Необходимо 
прослушать диалог и 
определить какое из 7 
высказываний True, False, 
Not stated. 
Задание 3. Нужно 
прослушать монолог либо 
интервью и определить 
какой из 3 ответов на 7 
вопросов верный.   
 
 
 
 
 
 
 
 

темы и заполнить 10 
пропусков. 
 
Задание 2. Необходимо 
послушать монолог на 
обыденную тему и найти 
соответствия. 
 
Задание 3. Нужно прослушать 
диалог между несколькими 
людьми на образовательную 
тему и дать ответы на вопросы 
с множественным выбором. 
 
Задание 4. Необходимо 
прослушать монолог на 
образовательную тему и дать 
ответы на развернутые 
вопросы с множественным 
выбором. 

2) На выполнение данного 
раздела отводится 30 
минут. Оценивается в 20 
баллов. 
 
 

 

2) На выполнение раздела 
отводится 40 минут (30 мин. на 
задания + 10 мин. На 
перенесение ответов в бланк). 
Оценивается в 9,0 баллов. 

3) Аудиозапись включают 
2 раза. 

3) Аудиозапись включают  
1 раз. 
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Чтение  1) Даются 3 коротких 
текста и 3 типа заданий к 
ним (9 вопросов). 
 
Задание 1. Необходимо 
подобрать заголовки к 3 
текстам, один заголовок 
лишний. 
Задание 2. Необходимо 
вставить подходящие по 
смыслу предложения в 
текст.  
Задание 3. Нужно ответить 
на вопросы с 
множественным выбором. 

1) Даются 3 текста и 
соответствующие задания к 
каждому тексту  
(40 вопросов). 
Задание 1. Необходимо 
заполнить пропуски. 
 
 
Задание 2. Необходимо 
выбрать правильное 
утверждение. 
 
Задание 3. Нужно дать краткий 
ответ на вопросы. 
 

2) Время выполнения 30 
минут. 

2) Время выполнения 60 
минут. 

Письмо 1) Дается 2 задания. 
Задание 1. Необходимо 
прочитать письмо от друга 
и написать неформальное 
письмо, ответив на его 
вопросы и задав свои. 
Объем письма 100-140 
слов, если объем превышен 
более чем на 10%, тогда 
проверяются только 
первые 140 слов. 
 
 
Задание 2. Дано 
высказывание и нужно 
написать эссе, в котором 
необходимо порассуждать 
на тему высказывания, 
высказать свое мнение, 
противоположное мнение, 
привести аргументы за и 
против.  
Объем 200-250 слов. 
 

1) Дается 2 задания. 
Задание 1. В общем тесте 
необходимо написать 
формальное, полуформальное 
или неформальное письмо. 
Объем письма от 150 слов. 
В академическом варианте 
необходимо описать график 
или графический рисунок. 
Объем от 150 слов. 
Задание 2. Написать эссе 
мнение по данному 
высказыванию, либо эссе 
согласие или не согласие, или 
эссе обсуждение, либо же эссе 
причина-следственное эссе или 
эссе с прямым вопросом. 
 
Объем от 250 слов. 
  
2) Время выполнения 60 
минут. 
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2) Время выполнения 80 
минут.  

Говорение Данный раздел проводится 
перед компьютером. 
1) Включает в себя 4 
задания. 
Задание 1. На экране 
выводится текст в научно-
популярном жанре и 
необходимо подготовиться 
и правильно прочитать его 
за 1, 5 мин. 
Задание 2. Дается 
рекламное объявление и 
нужно составить 5 прямых 
вопросов, используя 
ключевые слова. 
Задание 3. Предлагаются 3 
фотографии, необходимо 
выбрать 1 и описать его по 
плану. 
Задание 4. Необходимо 
сравнить 2 фотографии, 
описать сходства и 
различия и свое отношение 
к данным фотографиям. 
2) Время выполнения 
данного раздела 15 мин и 
сдается в отдельное время. 

Данный раздел проводится 
перед экзаменатором лично. 
1) Состоит из 3 заданий. 
 
Задание 1. Знакомство с 
экзаменатором и разговор на 
общие темы. 
 
 
 
Задание 2. Экзаменатор дает 
карточку с определенной 
темой и необходимо раскрыть 
данную ее. 
 
Задание 3. Экзаменатор задает 
вопросы по данной теме, 
задача экзаменуемого должен 
дать полный, обобщённый 
ответ. 
 
 
 
 
 
2) Время выполнения от 11 до 
14 минут и проводится в тот же 
день. 

 
Лексика и грамматика  Данный раздел есть только 

в ЕГЭ и включает в себя 3 
задания: 
Задание 1. Необходимо 
восстановить 
грамматическую форму 
слова 7 слов в тексте. 

Данный раздел отсутствует в 
IELTS. 
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Задание 2. Необходимо в 
тексте преобразовать 
слова. 
Задание 3. Необходимо 
подобрать правильный 
ответ из 4 предложенных к 
пропускам в тексте. 

 

Из проведенного анализа мы видим, что ЕГЭ по английскому языку имеет 

частичное сходство в заданиях с IELTS, но ЕГЭ включает в себя темы 

школьной программы, а IELTS выходит за ее пределы. 

Тем не менее, помимо структуры, главное различие состоит в том, что 

ЕГЭ проводится для итоговой аттестации выпускников средних 

общеобразовательных школ в России и используется как вступительный 

экзамены в российские ВУЗы, а сфера применения сертификата IELTS 

выходит за рубеж и может использоваться желающими работать либо учиться 

за границей.  

Таким образом, мы пришли к выводу, что учащимся необходимо 

определять свои академические цели, приступая к изучению иностранного 

языка.  

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. ПООП СОО от 28 июня 2016 г. №2/16-з // Режим доступа: 
https://legalacts.ru/doc/primernaja-osnovnaja-obrazovatelnaja-programma-
srednego-obshchego-obrazovanija-odobrena-resheniem/  

2. Структура ЕГЭ по английскому языку // Режим доступа: 
https://reallanguage.club/struktura-ege-po-anglijskomu-yazyku/  

3. Vanessa Jakeman and Clare McDowell, “Insight into IELTS”, Cambridge 
University Press, 2008, 367 p. 
 
 
 
 
 



113 
 

 МАКАРОВА Е.Н. 
г. Екатеринбург, Россия 

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИКТОРИНЫ НА 
ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ КАК ЭФФЕКТИВНОГО 

МЕТОДА ИНТЕРАКТИВНЫХ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Аннотация: В статье представлен опыт проведения интерактивной 

викторины на иностранном языке. Дан краткий обзор работ по использованию 
викторин как в рамках учебного процесса, так и для самостоятельной 
внеаудиторной работы. Приведен анализ результатов анкетирования 
респондентов, принявших участие в интерактивной викторине. Представлены 
выводы о совершенствовании пакета использованных заданий викторины для 
будущих абитуриентов и потенциальном положительном влиянии проведения 
интерактивных викторин на успешную адаптацию студентов младших курсов 
в образовательном пространстве высшей школы. 

Ключевые слова: интерактивные методы; викторина; иностранный 
язык; профориентационная работа. 

E. MAKAROVA 

Yekaterinburg, Russia 

USING QUIZZES IN A FOREIGN LANGUAGE AS AN EFFECTIVE 

METHOD OF INTERRACTIVE GAME TECHNOLOGIES 

Abstract: The article deals with the results of conducting interactive quizzes 
in foreign languages. Brief overview of the works on the use of quizzes for both, 
improving learning process and students’ independent extracurricular work is given. 
The analysis of the answers of respondents, who participated in the interactive quiz, 
is presented. Conclusions about the improvement of tasks, used in the quiz for 
applicants for entry, and the perspectives of interactive quizzes’ conducting for 
successful adaptation of undergraduate students in the educational environment of 
higher education, are made. 

Key words: interactive methods; quiz; foreign language; career guidance. 
 

Интерактивные методы обучения активно применяются на занятиях по 

иностранному языку в высшей школе. Их использование способствует 

повышению эффективности учебного процесса и направлено как на его 

интенсификацию, так и на повышение мотивации в процессе изучения 

иностранных языков студентами неязыковых специальностей. Одним из видов 

игровой педагогической технологии, которая может применяться как на 
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занятиях, так и  для самостоятельной внеаудиторной работы, является 

викторина. 

К перечню задач, которые могут быть успешно решены в ходе проведения 

викторины на иностранном языке, относится обучение учащихся 

самостоятельному поиску информации, а также ее анализу. Наряду с этим, в 

ряде случаев для выбора правильного ответа, необходима способность 

применить имеющиеся знания и использовать приобретенный опыт [5]. 

Применение современных технологий при выполнении заданий такого рода 

отвечает потребностям современных студентов, активно использующих 

инновационные информационные средства. Интересным представляется опыт 

проведения интеллектуальной викторины «В мире английского языка», 

организованной на базе Московского государственного областного 

университета. Представленный в статье Л. В. Сарычевой и Т. А. Сыриной 

проект «Педагогические классы» был направлен на поиск и объединение 

школьников Московской области, решивших избрать своей будущей 

профессию педагога. Авторы убедительно показывают потенциал проведения 

интеллектуальных викторин как для развития у учащихся коммуникативной 

компетенции, так и формирования познавательного интереса и повышения их 

мотивации [4]. Помимо положительного влияния в рамках работы с 

потенциальными абитуриентами, доказана эффективность проведения 

интеллектуальных интерактивных викторин для процесса вовлечения 

студентов первого курса в учебный процесс в начале их обучения в вузе [2]. 

Организация занятия-викторины для закрепления страноведческого 

материала для студентов 1-го курса нефилологических специальностей 

описана в статье И. О. Морозовой [3]. Автор подчеркивает необходимость 

сочетания в рамках викторины заданий разных уровней сложности, поскольку 

языковой уровень группы студентов-нелингвистов чаще всего оказывается 

неоднородным. 

Несмотря на данные о положительном результате использования 

интерактивной интеллектуальной викторины в учебном процессе, внедрение 



115 
 

этого метода в процесс обучения в высшей школе нельзя назвать широким. 

Обзор литературы показывает, что основная часть работ посвящена анализу 

эффективности использования викторин на уроках иностранного языка в 

средней школе [1]. 

В этом контексте обращение к теме организации и проведения 

интерактивных интеллектуальных викторин как для учащихся вузов, так и 

потенциальных студентов, представляется актуальным и перспективным. 

В статье описан опыт использования интерактивной викторины на 

английском языке для будущих абитуриентов - старшеклассников школ и 

гимназий, в рамках профориентационной деятельности. Организация 

эффективной работы по профориентации является одной из приоритетных 

целей российских высших учебных заведений. Викторина для потенциальных 

студентов была создана на базе онлайн конструктора Google Forms и 

содержала разные видов вопросов, в том числе множественный выбор и 

вопросы открытого и закрытого типа. В ней также были использованы видео 

и аудио фрагменты. Викторина для школьников на английском языке 

содержала вопросы по истории, учебной и внеучебной жизни университета. 

Поиск нужной информации, прежде всего на сайте вуза, должен был 

способствовать формированию его положительного имиджа и повышению 

интереса абитуриентов к предлагаемым направлениям подготовки и 

специальностям. 

По итогам проведения викторины для получения обратной связи было 

проведено анкетирование восемнадцати старшеклассников одного из классов, 

принявших в ней участие. Некоторые из результатов ее обработки приведены 

ниже. 
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Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «Какие задачи, на ваш взгляд, 

помогает решить викторина?» (всего 18 ответов), % 

 

Данные, представленные на рис. 1, свидетельствуют о том, что 

потенциальные студенты в целом подтвердили решение задач, поставленных 

при составлении вопросов для интерактивной викторины на английском 

языке. Этот вывод можно сделать на основе суммирования ответов на первый 

и четвертый вопросы. Однако для достижения главной цели викторины 

необходимо совершенствовать ее содержание, так как количество 

школьников, выбравших первый вариант ответа, составляет лишь 33,3%. 

Поскольку часть заданий имела отношение к направлениям подготовки, 

специальностям и профилям и была направлена на повышение интереса к 

изучаемым в вузе дисциплинам, около 17% респондентов посчитали, что 

участие в викторине позволило им проверить уровень их осведомленности в 

таких областях знаний как менеджмент и экономика. 

Необходимость совершенствования интерактивной викторины на 

английском языке подтверждают и данные, приведенные на рис. 2. 
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Помочь школьникам больше узнать об УрГЭУ
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Все вышеперечисленные варианты

Никакие

Просто занять время
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Рис. 2. Распределение ответов на вопрос «Вам понравились вопросы 

викторины?» (всего 18 ответов), % 

 

Несмотря на то, что большинство респондентов подтвердили их 

положительное отношение к предложенным вопросам, около 40% участников 

анкетирования оценили вопросы викторины отрицательно, выбрав опцию 

«Нет» или «Скорее не понравились, чем понравились». Несомненно, такой 

выбор может быть объяснен разными причинами, в том числе уровнем 

владения старшеклассниками английским языком, для части которых 

понимание вопросов могло составлять дополнительную сложность. 

Совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции не являлось 

основной целью проведения викторины, хотя входило в перечень 

поставленных авторами викторины задач. 

Анализируя полные данные анкеты, включающие ответы по выбору 

школьниками наиболее и наименее интересных вопросов, можно сделать 

вывод о целесообразности совершенствования заданий интерактивной 

викторины на английском языке для потенциальных студентов в рамках 

профориентационной работы. Оценка результативности ее проведения в 

школах города может быть сделана только на основе данных о количестве 

учащихся, поступивших в вуз, и сведений о факторах, повлиявших на их 

выбор. 
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Понравились лишь немногие вопросы
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Представляется также целесообразным проведение интерактивной 

интеллектуальной викторины для студентов первого курса с целью их 

успешной адаптации в университетском пространстве. 
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Аннотация: В работе представлен лексикон представителей аниме 
культуры , рассматривается происхождение терминов и их классификация. 
Определяется влияние сленга аниме-культуры на повседневную речь и его 
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роль в языке современной молодежи. Также в работе отмечена важность 
знаний о сленге различных субкультур преподавателем, как способа 
взаимодействия с учениками. Отмечается эффективность изучения 
иностранного языка посредством изучения сленга студентами. 

Ключевые слова: аниме-культура, сленг, преподавание, субкультура, 
коммуникация 
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В современном мире эффективность преподавания иностранных языков 

во многом зависит от способности преподавателя успешно взаимодействовать 

с представителями различных социальных групп, в том числе субкультур. 

Социальные дифференциации проявляются особенно ярко и непосредственно 

в лексике, в словах и словосочетаниях языка [1, 46].  

Основная деятельность, которая является ключевым звеном какой-либо 

субкультуры, всегда находит своё отражение в языке её представителей, 

именно так и происходит формирование сленга субкультур. Поскольку 

преподаватель сталкивается с огромным количеством студентов, которые, в 

свою очередь, могут принадлежать к самым различным социальным 

движениям и в связи с этим неосознанно употреблять в речи хорошо 

известные ему термины и понятия, ему необходимо иметь хотя бы малейшее 

представление о сленге той или иной субкультуры в первую очередь для того, 

чтобы установить благоприятные отношения со своим студентом, а во-вторых,  
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эти знания помогут преподавателю найти эффективный подход к каждому 

ученику или группе учеников и подобрать соответствующий дополнительный 

материал, чтобы разнообразить основную программу и  заинтересовать 

студентов к изучению иностранных языков.  «Для субкультур…создание и 

использование сленга – это ритуал солидарности….Когда вы часто 

используете сленг, вы, в частности, хотите сказать, что ваше восприятие мира 

отличается от восприятия других людей, от родителей или от тех, кто не 

является членом вашей группы, и вам это нравится. Вы получаете 

удовольствие, отличаясь от других», - говорит главный редактор и составитель  

«The Historical Dictionary of American Slang» Джонатан Лайтер в интервью U. 

S. News and World Report (27 июня 1994 г., с. 63).  

Одной из  самых популярных субкультур в современном обществе 

является аниме-культура, которая широко распространена по всему миру и её 

последователи являются носителями различных языков и культур. Однако, 

несмотря на разницу родных языков, представители аниме-культуры 

объединены не только общими интересами, но и едиными языком, который по 

большей части включает в себя англицизмы и японизмы, которые являются 

популярными, в следствие чего остаются неизменными в любом языке. Но 

следует также отметить, что в зависимости от того, носителем какого языка 

является представитель аниме-сообщества, существует небольшой ряд 

терминов и понятий, которые существуют лишь в их родном языке. Тем не 

менее, сленг субкультуры составляет значительный лексический  пласт в 

любом языке, изучение которого может значительно поспособствовать 

прогрессу в преподавании иностранного языка.  

В преподавании иностранных языков учитель, прежде всего, 

руководствуется общепринятыми стандартами и языковыми нормами. Однако 

дело в том, что как правило, все эти стандарты не соответствуют реальному, 

«живому» стилю общения.  Разумеется, нельзя полностью исключать эти 

нормы, но пренебрегать разговорным стилем и его разновидностями также не 
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рекомендуется, поскольку это значительно затормозит изучение иностранного 

языка студентами  и отобьет интерес к этому процессу вовсе. Поэтому для 

учителя очень важно помимо выполнения учебной программы, включать в 

план урока  материал, посвященный разговорному, живому языку. Такой 

подход не только подкрепит интерес учащихся к изучению иностранного 

языка , но и пополнит словарный запас и социолингвистические знания самого 

преподавателя.  

В методике обучения иностранным языкам проблема использования 

молодежного сленга также является малоизученной. 

Действительно, необходимость усвоения, в первую очередь, наиболее 

употребительных слов при обучении иноязычной лексики очевидна. Тем не 

менее, если субъект обучения рассматривать как поликультурную языковую 

личность в процессе обучения иностранному языку, то в лингвистический 

компонент содержания обучения с целью развития познавательной 

активности школьников целесообразно включать речевые структуры, 

содержащие сленговые выражения [2]. 

Одной из главных особенностей аниме-сленга является наличие 

огромного количества заимствований из английского и японского языков. 

Следует отметить, что несмотря на статус английского языка, как языка 

международной коммуникации, количество англицизмов и японизмов 

примерно одинаково. 

Большую роль в подготовке учителей иностранного языка к 

межкультурному общению и обучении этому своих учеников играют фоновые 

знания, одним из значимых компонентов которых являются заимствования, их 

этимология и связанное с ними лингвистическое явление языковой асси-

метрии, или паронимии [3]. Заимствование – это процесс, в результате 

которого в языке появляется и закрепляется некоторый иноязычный элемент 

(прежде всего, слово или полнозначная морфема). Результат этого процесса 
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также называют заимствованием. Заимствования в аниме-сленге являются 

прямыми, т.е. они приходят непосредственно из английского и японского 

языков, практически не претерпевая никаких изменений, например:  

дакимакура ‘dakimakura’ ( яп. daku «обнимать, цепляться», makura 

«подушка») − большая подушка, как правило, с ростовым изображением 

персонажа аниме; вигмэйкер (анг. Wig maker) – человек, занимающийся 

укладкой париков для косплея.  

Согласно общим наблюдениям, именно заимствованные слова являются 

наиболее употребимыми среди молодёжи, так как их неизмененная  

орфографическая и фонетическая формы не требуют от студентов больших 

усилий для их запоминания и последующего применения в разговорной речи.  

Поскольку сленг субкультур является отдельной лексической группой,  

преподаватели могут включать различные слова и выражения в тексты или 

даже разрабатывать отдельные лексические упражнения для закрепления 

сленгизмов в памяти. Это могут быть и самые обычные и банальные 

лексические тесты с пропущенными словами, словарные карточки, 

упражнение на соответствия (например, соотнести слово с его определением 

и т.д.) Самыми лучшими упражнениями для наилучшего запоминания 

сленгизмов будут упражнения на составление предложений с этими словами, 

так как это возможно только в том случае, когда студент будет отчетливо 

понимать смысл данного слова и в каком контексте его использовать, а также, 

составление различных диалогов или речевых ситуаций с обязательным 

употреблением этих слов и выражений в разговорной речи.   

Существует общепринятое мнение, что обучать студента различному 

сленгу это высшая степень непрофессионализма, и в целом, не приветствуется 

в обществе в связи с укрепившимися представлениями стандартов 

преподавания иностранных языков. Однако по заявлениям психологов 

нестандартная лексика запоминается гораздо лучше, поскольку, во-первых, 
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каждый студент находит в различной субкультуре или каком-либо 

общественном движении то, что соответствует его мировоззрению и 

мироощущению, таким образом, подобная информация представляет для него 

больший интерес, а соответственно, способствует наилучшему запоминанию 

и сохранению в памяти; во-вторых, поскольку сленг является языком 

отдельных социальных групп, к которым может принадлежать студент, 

уровень владения языком повышается не только на уровне сленгизмов, но и на 

общем, соответственно, поскольку студент начинает интересоваться тем или 

иным явлением больше, следовательно, начинает читать и искать больше 

информации, а различные социальные течения так или иначе связаны с 

другими сферами жизни человека, в связи с чем фоновые знания студента 

увеличиваются в объеме, а процесс обучения становится увлекательнее, 

интереснее и менее тягостным.  

Таким образом, изучение сленга на уроках иностранного языка 

способствует наилучшему пониманию современного, «живого» языка, 

современной художественной литературы и т.д. Также, следует отметить, что 

сленгизмы являются хорошим фоном для запоминания обычных слов, так как 

чаще всего употребляются с ними в связке. Изучение сленга на уроках 

иностранного языка несет в себе не только увеличение словарного запаса, но 

и содержит в себе лингвострановедческую, социолингвистическую и 

культурологическую информацию, которая способствует развитию 

коммуникативной компетенции студентов. Включение лексического 

материала на основе сленга различных субкультур благоприятно влияет не 

только на процесс обучения студентов, но и на процесс преподавания для 

учителя, поскольку данный материал делает занятие более увлекательным и 

познавательным, а также, подталкивает преподавателя пополнять свой 

персональный запас фоновых знаний: необходимо следить за различными 

изменениями в языке, так как язык – это динамическая система и потому 

требует тщательного наблюдения и анализа; следует ознакомиться с 
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современной литературой, различными современными методиками 

преподавания иностранных языков, поскольку некоторые методы уже теряют 

свою актуальность и эффективность, т. е. «устаревают», но на их основе и с 

учетом новой, актуальной информации, педагог получает возможность 

создать свои, уникальные методы преподавания и т.д.    
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Аннотация: Статья затрагивает актуальность внедрения регионального 
компонента в преподавание делового английского в учебные программы 
студентов старших курсов педагогических вузов. С этой целью 
рассматриваются особенности обучения деловому английскому языку с 
региональным компонентом в педагогическом вузе. Представлены 
содержание, структура, цель и методическая основа разработанного курса 
делового английского языка с интеграцией регионального компонента. 
Подчеркнута особенность данного курса, состоящая из англоязычного 
материала, посвященного региональному бизнесу. Процесс обучения на 
занятиях по деловому английскому языку базируется на основе использования 
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современной технологии информационно-интерактивного плаката при 
реализации коммуникативной и проектной деятельности. 
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Abstract: The article touches upon the relevance of introducing a regional 

component in teaching business English in the curricula of senior students at 
pedagogical universities. For this purpose, the features of teaching business English 
with a regional component in a pedagogical university are considered. The content, 
structure, purpose and methodological basis of the developed course of business 
English with the integration of the regional component are presented. The peculiarity 
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implementation of communicative and project activities. 

Keywords: teaching business English, professional competence, 
communicative competence, regional component, information and interactive 
poster, pedagogical university, communicative and project activities, information 
technology, skills, abilities. 
 

Интеграция России в международное поликультурное пространство во 

многих сферах и областях способствует заинтересованности в освоении 

делового английского языка как обучающимися для успешного участия в 

различных мероприятиях международного уровня, так и преподавателями, 

которые находятся в постоянном поиске новых способов, методов и 

технологий обучения современному иностранному языку. 

Деловой английский язык, являясь объединением специфического 

(определенная профессиональная сфера) и общего содержания (умение вести 

деловую коммуникацию на ИЯ), рассматривается в общем контексте обучения 
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иностранному языку для специальных целей [4, с. 5–7]. В научно-

методической литературе ряд авторов, таких как Barton D., Burkart J., Sever C. 

и др., сходятся во мнении, что английский язык для общих целей (EGAP – 

English for General Academic Purposes) и специальных (EGBP – English for 

General Business Purposes), обладают общностью черт [8, с. 49]. Наряду с этим 

нельзя опровергать и специфику делового английского языка, целью которого 

является овладение знаниями бизнес-коммуникации. Совершенствование 

иноязычной коммуникативной компетенции и развитие определенных 

компетенций делового общения на ИЯ требуют применения особого подхода 

для актуализации поэтапного целенаправленного формирования и развития 

профессиональной компетенции у обучающихся старших курсов 

педагогических факультетов и вузов. 

Деловое общение, представляющее коммуникацию в деловой сфере, 

включает в себя решение профессиональных и личностно значимых задач в 

работе, бизнесе или карьере. В условиях интеграции каждый выпускник, 

владея компетенцией делового общения на ИЯ, имеет шанс достичь им 

поставленных целей при успешной профессиональной реализации [7, с. 122–

136].  

Профессиональная сфера требует не только владения базовыми навыками 

для достижения результативного делового общения. Определенные трудности 

возникают в сфере бизнеса в ходе подготовки и проведения деловых 

переговоров из-за недостатка в подготовке обучающихся к реальной 

коммуникации на ИЯ. 

Курс делового английского языка должен отражать специфику 

экономической ситуации региона и страны в целом, перспективы и проекты, 

связанные с отраслями регионального производства, промышленности, 

бизнеса. Особое внимание следует обращать на культуру ведения бизнеса 

(деловой этикет) и т.д. 

Владение выпускником такими базовыми знаниями на ИЯ будет 

способствовать ведению равноправной деловой коммуникации с 
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зарубежными партнерами, преодолению возникающих стереотипов и 

достойному представлению своей страны и культуры.   

Нехватка соответствующих учебно-методических пособий и разработок 

для полноценного современного обучения деловому английскому языку в 

вузах, включая педагогический, является одной из серьезных и актуальных 

проблем. Обучающиеся лишены возможности расширять свои знания 

регионального характера, включая знания о своей стране, используя на 

практике пособия и разработки, имеющиеся в наличии у вуза, 

ориентированные по большому счету на изучение различных аспектов страны 

изучаемого языка, расширяя лишь свои лингвострановедческие знания 

информацией о стране изучаемого языка. В итоге обучающиеся без глубокого 

знания своей страны, включая информацию регионального характера, не 

могут в полном объеме составить рассказ о своей стране (регионе), а также 

испытывают серьезные трудности в ведении полноценного межкультурного 

делового диалога на ИЯ. 

С целью развития и формирования профессионально-коммуникативной 

компетенции обучающихся и обогащения содержания обучения необходимо 

предусмотреть включение знаний о стране, регионе проживания в процесс 

обучения деловому английскому языку в педагогическом вузе. Особое 

внимание следует сфокусировать на процесс формирования умений и навыков 

вести деловую межкультурную коммуникацию на ИЯ. Курс делового 

английского языка на основе материалов о России и внедрения регионального 

компонента будет способствовать совершенствованию социокультурной, 

информационной и профессионально-коммуникативной компетенций. 

В данный курс делового английского языка в качестве методической 

основы должны входить коммуникативные и проектные задания с опорой на 

социокультурный подход. Разновидностями коммуникативных заданий могут 

выступать такие упражнения, как организация дискуссии проблем, 

представленных в текстах о России или регионе проживания; подготовка и 

проведение коммуникативно ориентированных проблемных деловых игр.  
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В качестве примера такой деловой игры может быть интервью с 

представителями региональной (российской) компании. В этой связи 

потребуются два журналиста и другие участники игры, выбирающие себе роли 

самостоятельно: им поставлена задача, связанная с придумыванием бренда 

компании, кто отвечает за разработку/производство конкретных видов 

товаров, время существования компании на рынке и ее 

конкурентоспособность и др. [2, с. 1040–1042].  

Примерами проектных заданий могут выступать: подготовка, создание и 

презентация информационно-интерактивных плакатов при использовании 

платформы образовательного сервиса «Глогстер» (edu.glogster.com). Данный 

англоязычный сервис оказывает помощь обучающимся в конструировании 

информационно-интерактивных плакатов, которые демонстрируют одну или 

целый ряд российских или региональных компаний, предприятий, фабрик, 

инновационных проектов и т.д. Следует отметить, что информационно-

интерактивные плакаты могут содержать в своем арсенале такие составные 

компоненты, как российские (региональные) тексты на английском языке, 

набор картинок по теме плаката, различные анимации, аудио- и 

видеоматериалы. Одним из достоинств данной платформы образовательного 

сервиса «Глогстер» является наличие опции включения видео с канала 

YouTube. Особый интерес у обучающихся вызовут разнообразные задания в 

виде викторин, вопросов, мозговых штурмов, деловых/ролевых игр и др. Все 

перечисленные виды составных компонентов в процессе их использования 

способствуют принципу интерактивности данной технологии [3, с. 83–89], [1, 

с. 87]. 

Выработка навыков и умений работы с современными 

информационными технологиями также играет существенную роль в развитии 

и формировании профессионально-коммуникативной компетенции 

обучающихся. Данные навыки, умения и знания, приобретенные 

выпускниками, не только повышают интерес к изучению регионоведения и 

знания о стране в целом на английском языке, но они могут быть успешно 
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применены выпускниками в их профессиональной сфере в будущем. Хорошим 

примером может служить презентация товара, услуги и др. [5, с. 125], [6, с. 35].  

Следует особо подчеркнуть специфику содержательной стороны 

проектной работы на основе текстового материала о своей стране и регионе 

проживания в курсе делового английского языка. Эта специфика 

прослеживается в наличии методических рекомендаций, связанных с этапами 

работы, выбором тематического материала, разработанных требований по 

созданию информационно-интерактивных плакатов, определением проектных 

тем. С целью проведения самоанализа проектной деятельности обучающегося 

выработана специальная анкета. В ходе работы над проектами обучающиеся 

расширяют свой активный словарь делового мира часто употребляемыми 

бизнес-словами в английском языке, включая сленг современного российского 

бизнесмена. 

Таким образом, курс обучения деловому английскому языку в 

педагогическом вузе с ориентацией на изучение регионального материала 

крайне важен и актуален для развития и формирования профессионально-

коммуникативной компетенции, для дальнейшего совершенствования 

социокультурной, информационной компетенций обучающихся, а также 

обогащения их лингвострановедческих знаний. Преимуществами данного 

курса являются расширение кругозора и знаний обучающихся старших курсов 

о стране и регионе проживания, что помогает им осознавать всю важность и 

глубину понимания злободневных вопросов их региона; навыки и умения, 

полученные в процессе обучения деловому английскому языку, будут 

способствовать успешному ведению деловых переговоров; активное участие 

обучающихся в интегративных процессах мирового масштаба будут 

способствовать развитию патриотизма.  

Изучение региональных материалов на английском языке, связанных с 

бизнесом, в ходе организации и проведения, коммуникативно 

ориентированных проблемных деловых игр с использованием 
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информационно-интерактивных плакатов, повышает мотивацию и 

способствует росту заинтересованности обучающихся. 
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МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ ГЛАЗАМИ 
СТУДЕНТОВ  

(ПО ДАННЫМ АНКЕТИРОВАНИЯ) 
Аннотация. В статье представлены результаты анкетирования 

студентов третьего курса УрГЭУ, обучающихся по программе 
«Международный менеджмент», на предмет понимания ими сущности 
процесса межкультурной коммуникации. Полученные в ходе анкетирования 
данные представляют интерес с точки зрения практики преподавания 
межкультурной коммуникации в вузе, а также являют собой результат 
качественной рефлексии студентов относительно содержания образования и 
результатов обучения.  

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, межкультурная 
компетенция, навыки межкультурного общения, межкультурные контакты, 
культурные различия.  
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INTERCULTURAL COMMUNICATION FROM THE STUDENTS’ 
PERSPECTIVE 

 (ON THE BASIS OF SURVEY RESULTS)  

Abstract. The paper presents the results of a survey, which was conducted 
among third-year students of USUE (Yekaterinburg, Russia) studying under the 
program "International Management" as to how they understand and define the 
essence of intercultural communication. The data obtained are of interest from the 
perspective of teaching intercultural communication in higher education, and are 
also a positive result of students’ reflection on the content of education and learning 
outcomes. 

Keywords: intercultural communication, intercultural competence, 
intercultural skills, intercultural contacts, cultural differences. 
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Изменившаяся реальность – так называемая «новая нормальность», 

возникшая как следствие потерь и достижений в экономической и социальной 

сферах в свете охватившей весь мир пандемии COVID 19, наряду с 

проблемами общемирового значения, ставящими под угрозу выживание 

цивилизации (изменение климата, непрекращающаяся борьба за ресурсы, 

обострившиеся конфликты на национально-религиозной почве и др.) все чаще 

заставляет мировую общественность, в том числе в лице представителей науки 

и образования, говорить о необходимости интеграции усилий государств и 

регионов в целях совместного поиска оптимальных решений и преодоления 

кризисных ситуаций. В этой связи не теряет, а напротив, приобретает все 

большую значимость необходимость формирования и развития в будущих 

специалистах, выпускниках вуза, межкультурной компетенции, которая 

заключается в способности адекватно и бесконфликтно осуществлять 

(профессиональную) коммуникацию в поликультурном пространстве и в 

основе которой лежит толерантное и уважительное отношение к истории, 

идеологии и особенностям культуры других этносов и государств [1 – 10].  

 В своих предыдущих статьях [3, 10] мы уже рассматривали сущность 

межкультурной компетенции в контексте высшего профессионального 

образования, обращая особое внимание не необходимость 

дифференцированного подхода к определению и характеристике ее 

компонентной структуры как общей (универсальной, надпрофессиональной) 

компетенции будущего специалиста вне зависимости от профиля и 

направления подготовки и как профессиональной компетенции, 

формирование и развитие которой требует особого подхода и, помимо 

совершенствования собственно языковых навыков – навыков иноязычного 

общения, должно быть направлено также на формирование и развитие 

метакоммуникативной компетенции (способности осуществлять 

коммуникацию по поводу коммуникации), а также комплекса общих и 

специальных знаний, навыков и установок [3]. 
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 Настоящая статья, явившаяся в определенном смысле логическим 

продолжением наших предыдущих публикаций, посвящена анализу 

результатов анкетирования, имеющего целью определение сущности 

межкультурной коммуникации (далее МКК) с позиции студентов-бакалавров, 

обучающихся по таким образовательным программам, как «Международные 

отношения», «Мировая экономика», «Международный менеджмент» и т.д., – 

целью которых является подготовка специалистов, способных осуществлять 

эффективную профессиональную деятельность на международном уровне.  

 Актуальность поставленной цели обусловлена, с одной стороны, 

необходимостью отражения в учебных планах и модулях ожиданий и 

требований студентов к содержанию образования и результатам обучения, а с 

другой стороны, важностью своевременного формирования и коррекции 

комплекса соответствующих знаний, навыков и установок студентов как 

будущих специалистов. 

 В качестве основного метода исследования для определения специфики 

понимания студентами феномена МКК нами использовался метод 

анкетирования. Анкетирование проводилось на платформе Google Docs среди 

студентов третьего курса, обучающихся по программе бакалавриата 

«Международный менеджмент». Анкета содержала 12 вопросов, из которых 

пять – вопросы открытого типа и семь – вопросы с вариантами ответов. Анкета 

была составлена на английском языке, однако во избежание различного 

толкования одного и того же понятия/явления авторами анкеты и 

анкетируемыми каждый вопрос (равно как и предлагаемые ответы) 

сопровождался параллельным переводом на русский язык. 

 Общее количество участников анкетирования составило 38 человек.  

 На втором этапе, предполагающем обработку и интерпретацию 

полученных результатов, мы использовали традиционный метод вычисления 

процентных соотношений между различными вариантами ответов (для 
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вопросов с вариантами ответов возможности платформы Google Docs 

предусматривают автоматическое вычисление процентных соотношений; для 

вопросов открытого типа мы применяли метод подсчета частоты 

встречаемости тех или иных лексем и коллокаций).  

 Анкетирование проводилось непосредственно перед началом 

дисциплины «Межкультурная коммуникация на иностранном языке». По 

окончании курса планируется повторно провести процедуру анкетирования с 

частичным повторением вопросов в целях выявления эволюции взглядов 

студентов относительно сущности МКК на иностранном языке, а также 

содержания и результатов обучения одноименной университетской 

дисциплины. 

 Несмотря на специфику обработки результатов анкетирования в 

зависимости от типа вопроса, мы считаем целесообразным представить 

полученные данные, соблюдая логику анкетирования, то есть в той 

последовательности, в которой вопросы анкеты были предложены студентам.  

 Вопрос 1. Give your definition of INTERCULTURAL COMMUNICATION 

/ Дайте свое определение понятию МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ. 

 Большинство представленных студентами дефиниций отражают их 

достаточно точное понимание специфики рассматриваемого феномена и так 

или иначе сводятся к следующему: “communication between representatives of 

(two) different cultures”.  

 Вопрос 2. Give your definition of intercultural communicative competence / 

Дайте свое определение межкультурной коммуникативной компетенции. 

 Отвечая на данный вопрос, большинство анкетируемых отметили 

“ability to communicate with people from other cultures”, “ability to understand 

people of different nationalities”, “ability to communicate with foreign people, 

understand them and make them understand you”. Среди наиболее оригинальных 
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трактовок можно отметить метафорическую дефиницию, согласно которой 

межкультурная компетенция представляет собой “ability to play the rules of 

other cultures”. Количественный анализ лексем выявил следующую 

частотность: understand (12 словоупотреблений), knowledge (8 

словоупотреблений), foreign (8 словоупотреблений). Коллокационный анализ 

наиболее частотных лексем выявил акцентирование одних и тех же понятий – 

understanding / knowledge of other cultures / countries / rules of communication / 

peculiarities of other cultures. 

 Вопрос 3. What qualities are important towards intercultural success? Tick 

those that you consider important / Какие качества важны для межкультурного 

успеха? Отметьте те, которые вы считаете важными (Количество ответов, 

данное одним анкетируемым, не ограничено). 

1. flexibility / гибкость – 45%  

2. adaptability / способность адаптироваться – 89%  

3. patience / терпение – 39% 

4. tolerance / толерантность – 76% 

5. ambiguity acceptance / принятие культурных различий – 84%  

6. suspending judgment / умение избегать осуждения – 34%  

7. empathy / эмпатия – 37%  

8. curiosity / любопытство, любознательность – 34%  

9. open-mindedness / открытость, способность широко мыслить – 89%  

10. sense of humor / чувство юмора – 26%  

11. motivation / мотивация, устремленность – 37%  

12. self-reliance / уверенность в своих силах, самодостаточность – 39%  

13. clear sense of self / осознание самого себя, понимание своей 

сущности – 32%. 

 Подчеркнем, что создавая список качеств, имеющих значение для 

успешной межкультурной коммуникации, мы ориентировались на 
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упоминания этих качеств в публикациях ведущих мировых специалистов в 

рассматриваемой области [1, 4 – 9]. 

 Вопрос 4. Identify additional qualities that you think important for 

intercultural success / Определите дополнительные качества, которые, по 

вашему мнению, важны для успеха в межкультурных контактах 

 Отвечая на данный вопрос, многие студенты в большей степени 

повторяли уже отмеченные ими качества в вопросе 3 (curiosity, adaptability, 

sense of humor и др.). Среди иных качеств можно отметить sociability (6 

упоминаний), language skills (4 упоминания), kindness (3 упоминания). 

 Вопрос 5. From the qualities mentioned in question 3 and the ones you have 

added answering question 4 choose the three items that you think are most important 

for intercultural success / Из качеств, упомянутых в вопросе 3, и тех, которые 

вы добавили, отвечая на вопрос 4, выберите три качества, которые, по вашему 

мнению, наиболее важны для межкультурного успеха. 

 Количественные данные по ответам на этот вопрос распределились 

следующим образом:  

- tolerance – 63%  

- ambiguity acceptance – 47%  

- adaptability – 42%  

- flexibility – 26% 

- open-mindedness – 24%. 

 На наш взгляд, выявленное количественное соотношение может 

оцениваться положительно: большинство студентов понимают (вероятно, в 

какой-то степени интуитивно) сущностные основы межкультурной 

компетенции, в частности такие близкие и даже синонимичные понятия, как 

толерантное отношение к иным культурам и принятие культурных различий, 

способность адаптироваться и гибкость, а также способность широко 
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мыслить, столь необходимые для успешного взаимодействия в 

поликультурной среде. 

 Вопрос 6. What is the role of language for intercultural success? / Какова 

роль языка в достижении межкультурного успеха? 

- learning the host language is fundamental / изучение языка принимающей 

стороны имеет основополагающее значение – 35,1% 

- learning the host language is not necessary, because English is spoken everywhere 

/ изучать язык принимающей страны необязательно, потому что на 

английском говорят везде – 16,2% 

- awareness of non-verbal communication patterns is more important than the host 

language proficiency / осведомленность о невербальных моделях общения 

важнее, чем знание языка принимающей страны – 10,8 % 

- open-mindedness and curiosity are more important for intercultural success than 

mastering the host language / открытость и любознательность более важны для 

межкультурного успеха, чем овладение языком принимающей страны – 32,4 

% 

- Your variant – 5,4%. 

 В первую очередь обращает на себя внимание примерно одинаковое 

процентное соотношение анкетируемых, выбравших первый и третий 

варианты ответа. Отметим, что столь различное толкование значимости 

владения языком целевой культуры можно наблюдать и среди ученых, когда 

одни придают ему важное, едва ли не первостепенное значение [1,4 и др.], а 

другие вообще не склонны рассматривать знание языка в структуре 

межкультурной компетенции [5, 6, 9 и др.]. 

 Следующие три вопроса касались имеющегося у анкетируемых опыта 

межкультурного общения. 
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 Вопрос 7. Have you had any serious intercultural contacts or significant 

intercultural relationships (friends, boy/girl friends, fellow-students, colleagues)? / 

Были ли у вас какие-либо серьезные межкультурные контакты или значимые 

межкультурные отношения (друзья, сокурсники, коллеги)?  

 Ответы распределились следующим образом: 

 Yes / да – 35,1% 

 Only minor ones (when traveling abroad / playing games, etc) / только 

незначительные (во время поездок заграницу / онлайн игр и т.д.) – 59,5% 

 No / нет – 5,4%. 

 Вопрос 8. How can you evaluate your previous intercultural experience? / 

Как вы можете оценить свой предыдущий межкультурный опыт? 

- as positive / как положительный – 51,4% 

- as positive rather than negative / скорее как положительный, чем 

отрицательный – 45,9% 

- as negative rather than positive / скорее как отрицательный, чем 

положительный – 2,7% 

- as negative / как отрицательный – 0%. 

 Вопрос 9. What were the main obstacles for you in your previous intercultural 

contacts or relationships? / Каковы были основные препятствия для вас в ваших 

предыдущих межкультурных контактах или отношениях? 

 Методом подсчета частотности лексем и коллокаций мы выявили 

следующие группы ответов среди респондентов: 

- insufficient knowledge of a foreign language – 26% 

- problems with understanding – 18% 
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- fear of communication / self-doubt / language barrier – 13% 

- speaking a foreign language – 13% 

- foreigners’ accent – 11%  

- lack of vocabulary – 8% 

- lack of time – 8% 

- I and my interlocutor had various opinions on politics and gender issues – 3% 

- I had no obstacles in my previous experiences – 3% 

- I have had no intercultural contacts so far – 3% 

 Как можно видеть, абсолютное большинство анкетируемых (92%) в 

качестве препятствия в межкультурном взаимодействии обозначает 

недостаточное знание языка или конкретные аспекты владения языком в 

рамках основных видов речевой деятельности – говорения и аудирования, а 

также психологический фактор – страх коммуникации с представителями 

иной культуры (13 %).  

 Следующие три вопроса были направлены на выявление ожиданий 

студентов относительно содержания предстоящего курса по МКК. 

 Вопрос 10. Do you think ICC as an academic discipline can help HEI students 

develop their intercultural competence? Explain why or why not / Считаете ли вы, 

что МКК как академическая дисциплина может помочь студентам вуза 

развить навыки межкультурного общения? Объясните, почему или почему 

нет. 

 92 % анкетируемых отметили, что дисциплина «Межкультурная 

коммуникация» может помочь развить навыки межкультурного общения. 

 Аргументы в пользу положительного ответа сводились к следующему: 
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- It can help you learn how to listen, understand, respect and be tolerant towards 

people from other cultures – 29% 

- It is in English, so you can practice / improve your English – 26% 

- You can learn new things about other cultures / countries / cultural differences – 

21%. 

 Воспрос 11. What topics / units / sections, etc - do you think Intercultural 

Communication as an academic discipline should include in order to be useful / 

effective for developing HEI students' intercultural competence? / Какие темы / 

блоки/ разделы и т.д., на ваш взгляд, должен включать в себя университетский 

курс по межкультурной коммуникации, чтобы быть полезным / эффективным 

для развития межкультурной компетенции студентов? 

 Методом подсчета частотности лексем и коллокаций были выявлены 

следующие группы ответов: 

 - cultural differences – 37%  

 - religions, traditions, habits, interests of representatives of various cultures – 18% 

- etiquette / rules of communication / rules of behavior in various cultures – 18% 

- non-verbal communication in various cultures – 13% 

- forbidden topics and gestures in various cultures – 11% 

- business communication with foreigners – 5%.  

 Вопрос 12. What do you personally expect from the University course of 

ICC? Чего лично вы ожидаете от университетского курса по МКК? 

- improve my language skills / улучшить языковые навыки – 84% 

- improve my interpersonal skills / улучшить навыки межличностного 

общения – 71%  
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- boost confidence in dealing with other cultures / повысить свою 

уверенность при общении с представителями других культур – 89% 

- develop a better understanding of myself / лучше узнать и понять себя как 

представителя своей культуры – 34% 

- develop a better understanding of cultural differences / научиться лучше 

понимать культурные различия – 58%.  

 Интерпретируя данные, полученные в последних трех вопросах, 

отметим, что ответы в вопросах 10 – 12, равно как и их процентное 

соотношение, представляются закономерными и коррелируют с ответами в 

вопросах 8 – 9. Иными словами, ожидания анкетируемых во многом 

обусловлены имеющимся у них опытом межкультурного общения и 

возникающими в этом общении трудностями. В то же время представляется 

значимым, что большинство анкетируемых отмечают важность наличия 

специальных знаний, а также важность принятия собеседниками культурных 

различий для успешного межкультурного взаимодействия.  Отметим, 

что при проведении повторного анкетирования по окончании курса, в силу 

приобретения анкетируемыми специальных знаний и понимания, по многим 

из вопросов можно ожидать иного качества ответов и их иного процентного 

соотношения. 

 В заключение еще раз подчеркнем, что, с точки зрения практики 

преподавания МКК в вузе, подобного рода анкетирования, на наш взгляд, 

важны и необходимы, поскольку, во-первых, предполагают качественную 

рефлексию студентов относительно содержания образования и результатов 

обучения; во-вторых, позволяют преподавателю оценить степень 

подготовленности, а также уровень ожиданий аудитории в формате «до» и 

«после» и, соответственно, акцентировать внимание обучающихся на 

отдельных элементах содержания дисциплины в зависимости от полученных 

данных.  
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ЭЛЕКТРОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА В 
ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Аннотация: в статье рассматривается актуальность электронных 
образовательных ресурсов в практике преподавания иностранного языка. 
Автором освещены основные вопросы, касающиеся различных форм и 
методов работы с ресурсами интернета. Представленный в статье обзор 

https://www.futurelearn.com/courses/intercultural-communication
https://www.futurelearn.com/courses/intercultural-communication
http://www.simplypsychology.org/social-identity-theory.html
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электронных ресурсов позволяет развивать творческие способности 
обучающихся, умения самостоятельно приобретать знания, работать с 
различными источниками информации. В статье, в качестве 
рекомендованных, рассмотрены сайты с аутентичным содержанием для 
иноязычной подготовки, будущих специалистов. Причем многие из них могут 
использоваться преподавателями и студентами в иноязычном образовании 
будущих профессионалов различных областей. Автор акцентирует внимание 
на том, что работа с электронной образовательной средой подразумевает 
собой тщательный отбор материалов, а также их предварительной проработки. 
Только в этом случае обучение профессиональному иностранному языку с 
использованием материалов Интернета представляется эффективным. 

Ключевые слова: электронная образовательная среда, иностранный 
язык, практика преподавания иностранного языка, образование, лингвистика. 

A.V. URYADOVA 
A.V. SMIRNOV 

Yaroslavl, Russia 

ELECTRONIC EDUCATIONAL ENVIRONMENT IN THE 

PRACTICE OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE 

Abstract: The article examines the relevance of electronic educational 
resources in the practice of teaching a foreign language. The author highlights the 
main issues related to various forms and methods of working with Internet resources. 
The review of electronic resources presented in the article allows developing the 
creative abilities of students, the ability to acquire knowledge independently, and 
work with various sources of information. The article, as recommended, considers 
sites with authentic content for foreign language training, future specialists. 
Moreover, many of them can be used by teachers and students in the foreign 
language education of future professionals in various fields. The author focuses on 
the fact that working with an electronic educational environment implies a careful 
selection of materials, as well as their preliminary study. Only in this case, teaching 
a professional foreign language using Internet materials appears to be effective. 

Key words: electronic educational environment, foreign language, practice of 
teaching a foreign language, education, linguistics. 

 

Сегодня феномен кросс – культурных коммуникаций в условиях 

глобализации – очень актуальная тема. Интерес к данной проблематике 

появился в результате активных изменений социокультурной, 
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образовательной и других сфер, которые активно формируются в процессах 

интеграции. Термин «кросс – культурные коммуникации» в России очень 

быстро перерос из научной терминологии в привычную для учебных 

дисциплин российских ВУЗов, которые направлены на получение образования 

в области международного сотрудничества. Особая значимость данного 

понятия характерна, для преподавателей и студентов, активно вовлеченных во 

взаимодействие с представителями других культур: в первую очередь – это 

лингвисты и специалисты в области международных отношений.  

Содержание обучения иностранным языкам на современном этапе 

развития информационного общества, претерпело коренные изменения. 

Объем информации, ее содержание и виды, которую должны усвоить 

обучающиеся, резко возросло и видоизменилось. ФГОСы третьего поколения 

включают в себя новый, компетентностный подход ко всей системе обучения. 

В соответствии с ними, на самостоятельную работу студентов отводится более 

половины от общего количества часов. Неоспоримым фактом является и то, 

что роль личностно-ориентированного подхода, индивидуализации 

образования заметно возросла в связи с этим. А преподаватели иностранного 

языка, призваны способствовать формированию у студентов глобалистских 

ценностей, тем самым способствуя развитию межкультурного 

взаимодействия, мирного и эффективного сосуществования людей в 

современном многонациональном мировом пространстве. 

Подробнее остановимся на возможностях компьютерных технологий. 

Сегодня сложно представить процесс обучения иностранному языку без 

использования электронной образовательной среды. 

К ним относятся: 

1. использование ресурсов интернета (сайты), форма взаимодействий - 

«преподаватель-студент»; 

2. самостоятельный поиск дополнительных материалов на англоязычных 

сайтах в соответствии с заданием преподавателя; 
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3. поиск аутентичной информации преподавателем в рамках подготовки 

к проведению занятий; 

4. использование видео – ресурсов (web.) К ним можно отнести: zoom, 

skype, viber, блоги на различных ресурсах  и пр.  

Одним из главных инструментов самостоятельной работы студентов  

является использование сайтов с аутентичным содержанием. Такие сайты 

помогут решить целый ряд дидактических задач: формировать умения и 

навыки чтения, пополнять словарный запас, формировать устойчивую 

мотивацию к изучению английского языка, расширять кругозор студента, тем 

самым формируя его социокультурную компетенцию.  

Из всего многообразия ресурсов интернета, на наш взгляд, особо стоит 

отметить уникальный интернет – ресурс 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/. На страницах этого сайта 

содержится большой объём различной языковой и страноведческой 

информации. В частности, сайт будет полезен студентам различных 

факультетов. Данный ресурс предлагает большой объём учебно-методических 

материалов как общего, так и специализированного характера. Одним из путей 

реализации глобалистских ценностей является внедрение в практику 

преподавания английского языка в российских вузах проекта «Global 

Advocacy» или «Global Citizenship», предложенного А. Ослером на семинаре 

«Global Citizenship and Language Learning: Education in a Multilingual World» в 

Нью-Йорке в 2005 г. 

«Global Advocacy» («Глобальная защита») определяется как поддержка и 

спонсирование мировых социальных проектов, которые имеют 

непосредственное или косвенное отношение к нам, к нашей жизни, учебе, 

работе, здоровью и т.д., являются значимыми для нас, и поддержка которых 

может способствовать сохранению или улучшению ситуации в определенной 

социальной сфере [2, с. 183]. Обсуждение данных проектов в студенческих 

группах вызывает бурную дискуссию и форсирует вовлеченность всех 

студентов в коммуникацию на английском языке, тем самым побуждая их 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/
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улучшать свои коммуникативные навыки и знания языка. Использование 

проектов «Global Advocacy» в практике преподавания английского языка в 

вузе, по нашему мнению, отвечает требованиям, предъявляемым к вузовскому 

образованию на современном этапе, и находится в русле компетентностного и 

личностно-ориентированного подходов к обучению иностранным языкам. Он 

реализует принципы проблемно – ориентированного обучения, социально-

культурной направленности, наглядности, самостоятельности, деятельности, 

ответственности, обучения посредством Интернет среды, доступности и 

посильности, учета индивидуальных особенностей обучающихся. 

Прежде чем использовать тот или иной проект в своей работе и 

предлагать его студентам, преподавателю необходимо выбрать проект, для 

чего достаточно осуществить Интернет поиск (например, сайты: Global 

Advocacy Campaign [htth://www.wagggsworld.org], GlobalAdvocacy.com 

[http://www.globaladvocacy.com/], Global Voices Advocacy – Defending free 

speech online [htth://www.advocacy.globalvoicesonline.org], Women's Campaign 

International [htth://www.womenscampaigninternational.org] International AIDS 

Society – New IAS Global Advocacy Campaign [htth://www.iasociety.org] и др.). 

Проект (или его часть) должен по-настоящему заинтересовать самого 

преподавателя. Только в этом случае он сможет продемонстрировать ценность 

проекта для студентов и важность его обсуждения на уроке, убедить в 

валидности самостоятельной работы, связанной с данным проектом и 

выполняемой во внеурочное время, и тем самым вовлечь их в его 

осуществление. Преподаватель сам должен стать членом международного 

движения (организации, благотворительного фонда и т.п.) и показать 

студентам реальные доказательства участия в нем (подписанную петицию в 

защиту прав работающих женщин (на английском языке), составленное и 

выложенное на сайт письмо с требованием прекратить вырубку тропических 

лесов в Бразилии и т.п.). Можно создать даже собственный «class Blog» в 

Интернете, куда выложить соответствующие материалы по генезису и истории 

развития проекта. Несомненно, преподаватель должен учитывать интересы 
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самих учащихся, их личностные характеристики (возраст, пол, уровень 

образования, предпочтения), а также социокультурные и хронотопные 

особенности осуществления проекта. 

Электронная образовательная среда, как мы отмечали выше, включает в 

себя и такие методы обучения как онлайн общение через zoom, skype, viber. 

Сама природа языка, коммуникативная феноменология овладения 

иностранными языками делают исключительно плодотворным использование 

информационно-коммуникативных технологий [2, с. 184]. На сегодняшний 

день, все большую популярность приобретает Zoom.  

Важной формой электронного образования, на наш взгляд, является 

ведение блогов, которые сейчас очень популярны среди молодежи. Навыки 

письменной речи в таком формате работы «оттачиваются» быстро и 

эффективно.  

Подведем итог. В современных условиях одной из важнейших 

стратегических целей обучения английскому языку является формирование у 

студентов межкультурной коммуникативной компетенции, направленной на 

осуществление эффективной коммуникации в глобализирующемся мире, то 

есть в «планетарном коммуникативном пространстве, в едином мире 

информации, подобном единому природному миру» [1, с. 370]. В связи с этим 

студенты российских вузов сегодня не могут не быть вовлечены во 

всеобъемлющую среду глобального общения, при этом английский язык, де-

факто являющийся современным lingua franca, выступает в качестве важного 

инструмента в мультилингвальной коммуникации, так как способствует 

консолидации мирового сообщества с его проблемами и конфликтами.  
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Планируемые изменения в структуре и в процедуре оценивания 

компетенций на экзамене по французскому языку как иностранному были 

заявлены Международным Центром Педагогических Исследований (CIEP – 

Centre International des Etudes Pédagogiques) еще в начале 2020 года. Главная 

цель изменений заявлена как гармонизация требований и подходов для оценки 

уровня подготовки по всем европейским языкам «…en vue de l'harmonisation 

internationale des certificats de langues reconnus» [4], а также  упрощение 

процедуры проверки и оценки  работ для возможного (и, судя по всему, 

неизбежного) внедрения способов автоматической проверки.  
Формат меняется постепенно, начиная с уровней A2, B1 и В2, затем А1 

и, в самую последнюю очередь изменения коснутся продвинутых уровней  С1 

и С2. С географической точки зрения, новый формат планируется 

апробировать в ряде территорий по всему миру, и. таким образом, во время 

так называемого переходного периода в мире будут параллельно существовать 

прежний и новый формат. Окончательный переход на новый формат на всех 

уровнях и на всех территориях планируется завершить к 2024 году.  

Напомним, что международные экзамены DELF (Diplôme d’études en 

langue française – Диплом об изучении французского языка)  DALF (Diplôme 

approfondi de langue française – Диплом об углубленном изучении 

французского языка) включают в себя оценку четырёх языковых компетенций 

– чтение, говорение, аудирование и письмо, не предназначены для 

определения уровня владения языком, т.к. уровень обучающийся выбирает 

самостоятельно и на экзамене подтверждает его (или не подтверждает). В 

отличие от некоторых официальных тестов на знание французского языка 

(TCF, TEF, TEFAQ и т.д.), дипломы DELF и DALF являются пожизненными. 

Другая особенность – экзамены DELF и  DALF предусматривают версии для 

взрослых (tout public)  и для подростков 12-17 лет (version junior ou scolaire), 

что связано, в основном, с тематикой текстов и заданий, а также варианты для 

гуманитарных наук, естественных и точных наук, профессионального 

обучения [3].  
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Впрочем, существующее до настоящего момента разделение вариантов 

для гуманитарных и точных наук на продвинутых уровнях C1 b C2 также 

планируется упразднить в ближайшие годы. По мнению авторов изменений, 

специализацию «точные науки» выбирают не более 20 % обучающихся, и, 

кроме того, продуктивные и рецептивные языковые компетенции на 

продвинутых уровнях владения не зависят от тематики текстов и обсуждения, 

что дает возможность упразднить различия между вариантами и избавить 

обучающихся от необходимости выбирать специализацию в момент записи на 

экзамен. «Les compétences langagières requises dans la compréhension et la 

production d’un texte «lettres et sciences humaines» et d’un texte «sciences» sont 

similaires. Par ailleurs, seul 1 candidat sur 5 choisit le domaine «sciences» [6].  

Не вполне разделяем позицию разработчиков по данному вопросу, 

считаем, что, несмотря на тождество грамматических и фонетических 

особенностей, лексическое содержание, способы аргументации и построение 

фраз весьма различаются в разных видах дискурса.  

К моменту, когда назрела необходимость внесения изменений, 

принятый формат просуществовал около 25 лет, с момента введения так 

называемого Единого европейского языкового стандарта или 

Общеевропейских компетенций владения иностранным языком (Cadre 

européen commun de références de langues) [2] , частичная смена формата уже 

была проведена в 2005 году.  Международный опыт преподавания, подготовки 

обучающихся и приема экзамена выявил ряд спорных моментов, требующих 

изменения, цель которых - упрощение процедуры сдачи экзамена, сведение к 

минимуму возможности двоякого толкования ответов и иных спорных 

моментов, а также  максимальное исключение влияния родного языка 

обучающихся. 

На момент публикации статьи, изменения затрагивают только 

рецептивные виды речевой деятельности – аудирование и чтение. 

Планируемые нововведения требуют от обучающихся еще более 

внимательного отношения к преодолению объективных и субъективных 
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трудностей при чтении и, особенно, при аудировании иноязычного текста [1: 

164].  Для продуктивных видов речевой деятельности (говорение, письмо) 

содержание заданий, критерии и шкала оценок остались прежними. Впрочем, 

в перспективе разработчики ставят цель разработать новые шкалы оценок, что, 

по их мнению,  позволит создать более достоверный инструментарий для 

объективной оценки уровня знаний:  «Le  but du lancement de nouvelles grilles 

d’évaluation pour les épreuves de production est  d’améliorer la  validité  des outils  

d’évaluation  en  proposant  des  grilles  qui  permettent d’attribuer les résultats les 

plus fiables» [6].  

Ниже представлен список внесенных и планируемых изменений и 

методическое обоснование.  

Исключить вопросы с открытым ответом, оставить только вопросы с 

предложенными вариантами ответа (множественный выбор), и вопросы типа 

«верно/неверно», количество  вопросов, соответственно, увеличить. В новом 

формате также исключается необходимость подтверждать свой ответ 

отрывком из текста или давать иное письменное обоснование [5]. Именно 

проверка так называемых открытых, развернутых ответов вызывает 

наибольшие затруднения, допускает долю субъективизма в оценке, что 

зачастую делает необходимой третью дополнительную проверку комиссией 

во избежание значительных расхождений в количестве набранных баллов. 

Очевидно, что отмена такого типа заданий откроет путь автоматической 

проверке экзаменационных работ.  

Увеличить время на подготовку заданий по аудированию и чтению в связи с 

увеличением количества вопросов. Таким образом, на уровне В1 на 

выполнение заданий по чтению будет отводиться 45 минут вместо 35. Таким 

образом, по мнению разработчиков, у обучающихся будет оптимальное время 

для успешной сдачи экзамена [6]. Согласимся, что при выборе правильного 

варианта из предложенных, необходимо максимально избегать угадывания, 

дать возможность обучающемуся вникнуть в содержание документов, 
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тщательно их проанализировать и, что не менее важно, правильно понять 

содержание самих вопросов.  

Увеличить количество упражнений для чтения и аудирования, предложить 

больше коротких текстов и аудиозаписей.  На наш взгляд, увеличение 

количества и сокращение объема предлагаемых документов также облегчает 

процедуру сдачи экзамена для обучающегося, дают ему возможность дать 

больше правильных ответов.  В случае, если какой-то документ представляет 

затруднения, его удельный вес в общей сумме оценок уменьшается.  

Инициаторы и разработчики изменений подчеркивают, что уровень 

сложности остался прежним и никаких изменений в методиках обучения 

французскому языку и подготовки к экзамену не потребуется: « Le niveau de 

difficulté des examens reste inchangé et les adaptations minimes ne nécessitent pas 

de modification de la préparation aux examens concernés» [4].   

Изменения затронут всех лиц, изучающих французский язык и сдающих 

международные экзамены  с целью продолжения обучения или трудовой 

деятельности во франкоговорящих странах. Приглашаем преподавателей 

французского языка к обсуждению нововведений и обмену опытом по их 

практической реализации. 
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Abstract. The authors analyze the controversial changes in French grammar and 
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learning French as a native and as a foreign language. 
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 Вопросы гендерной идентичности и гендерного многообразия не могли 

не оказать влияния на речевой этикет и, что вполне закономерно, на язык в 

целом. В языках с наиболее выраженной тенденцией к аналитизму изменений 

не так много. Так, например, в английском языке используются особые формы 

личных и притяжательных местоимений, так называемое «сингулярное они» 

или «они единственного числа» (they, them, their) с целью избежать гендерно 

маркированных местоимений she, he, him, his, her,  а также лексические 

преобразования, заменяющие элементы сложных слов man, woman, wife  на 

гендерно нейтральные (housemaker вместо housewife и т.д.). 

 Не давая никаких оценок существующим тенденциям, мы констатируем, 

что эти изменения медленно, но верно приходят и в другие языки. При этом 

природа, количество и степень преобразований напрямую связаны с 

лексическими и грамматическими особенностями конкретного языка. Так, 

например, во французском языке, помимо личных местоимений (в том числе 

местоимений третьего лица множественного числа мужского –  ils и женского 

– elles рода), существует огромный пласт гендерно маркированных языковых 

единиц, начиная с лексем (homme politique - политик, femme au foyer – 

домохозяйка, droit de l’homme  - права человека), заканчивая обязательным 

согласованием прилагательных и причастий по роду и числу с определяющим 

словом.  

 Как быть, если речь идет о смешанной группе людей или о паре 

мужчина-женщина? Классические академические грамматики до недавнего 

времени предписывали в таких случаях по умолчанию употреблять форму 
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мужского рода. Однако времена меняются, и этот подход теперь многим 

представляется неприемлемым. Кроме того, какие формы использовать,  когда 

говорят о людях, не желающих, чтобы по отношению к ним употреблялись 

гендерно маркированные слова, формы и выражения?  

 В наши дни многие считают неприемлемым положение вещей, 

описываемое в известном лингвистическом анекдоте: «Un tabouret et mille 

femmes sont pris en photo» (дословно: один табурет и тысяча женщин 

сфотографированы) [4: 12]. В этой шутливой фразе, как мы видим, появление 

одного неодушевленного предмета (табурета)  с грамматической точки зрения 

является более значимым, чем присутствие на снимке тысячи женщин – 

причастие прошедшего времени pris по умолчанию употреблено в мужском 

роде. 

 В противовес устоявшемуся порядку вещей мы видим множество 

научных и околонаучных статей о так называемой инклюзивной или 

нейтральной грамматике, об этом говорят в средствах массовой информации, 

уже издаются новые учебники.  Полагаем, всем студентам-лингвистам и 

практикующим переводчикам следует быть в курсе новых тенденций вне 

зависимости от личной позиции по данному вопросу. Не исключены ситуации, 

когда пренебрежение правилами инклюзивной грамматики, к сожалению, 

может повлечь за собой конфликт, срыв переговоров и даже привлечение к 

ответственности. 

 Некоторые элементы инклюзивной лексики и грамматики во 

французском языке являются общепринятыми и устоявшимися. Никого не 

удивляет обращение Mesdames et Messieurs (Дамы и Господа) или 

объединяющие конструкции, например: ceux et celles qui… (те – в мужском и 

те – в женском роде, кто…), bonjour à toutes et à tous (добрый день всем – в 

мужском и женском роде). 

 Однако в последнее время чаще говорят не об инклюзивной, то есть 

объединяющей всех, несмотря на различия, а именно на нейтральной, то есть 

стирающей различия коммуникации. В зависимости от этого, 
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разрабатываются так называемые стратегии инклюзивной или нейтральной 

грамматики, которые в ряде случаев могут существенно различаться, т.к. 

отталкиваются от противоположных постулатов.  

 При письме рекомендуется употреблять следующие варианты 

написания прилагательных и причастий (уточняем, что непроизносимая буква 

e очень часто добавляется к прилагательным и причастиям для указания 

женского рода): intéressé·e или intéressé-e или intéressé.e или intéressé’e или 

intéresséE – заинтересованный/заинтересованная вместо традиционного 

написания intéressé для мужского рода и intéressée – для женского. 

Рекомендуется по возможности избегать слов père (отец), mère (мать),  homme 

(мужчина), femme  (женщина), заменяя их соответственно на parent (родитель) 

и personne (персона, личность). Существуют более изысканные стратегии 

избегания, когда, например, советуют при обращении к слушателям избегать 

слов auditeur (слушатель) и auditrice (слушательница), а использовать 

нейтральное auditoire (аудитория) [5: 3-4]. 

 Существуют и уже включены в авторитетные академические словари 

(пока с пометой rare  - редкое) варианты гендерно нейтральных местоимений: 

iel, iels или ielle, ielles [3] , канадский вариант французского языка 

предполагает для этих целей местоимения ul, ol. 

Вместо притяжательных местоимений/прилагательных mon, ton, son 

(мой, твой, его) и ma, ta, sa (моя, твоя, её) ряд авторов рекомендует 

употреблять формы man/tan/san или maon/taon/saon [5: 6]. 

На смену традиционным формам определенного артикля мужского и 

женского рода le, la, возможно, придут формы из инклюзивной грамматики:  

lo, lu. Пока неясно, как быть с тем фактом, что во французском языке 

неодушевленные существительные также делятся на мужской и женский род, 

при этом, как и в русском языке, у подавляющего большинства 

существительных форма мужского или женского рода абсолютно 

асемантична. 
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Не вдаваясь более подробно в особенности нейтральной или 

инклюзивной коммуникации, отметим позицию Французской Академии наук, 

которая считает инклюзивную орфографию и грамматику несомненным злом, 

которое ставит под сомнение саму возможность изучения французского языка 

как родного и иностранного, чрезвычайно затрудняя письмо и чтение: «Selon 

l’Académie française, qui qualifie l’écriture inclusive de «péril mortel», ces 

nouvelles marques orthographiques et syntaxiques amènent la langue française vers 

un apprentissage plus complexe, brouillé à la limite de l’illisibilité [1]. Мы также 

опасаемся, что новые правила, вместо того, чтобы способствовать инклюзии и 

взаимопониманию, напротив сделают процесс обучения невозможным, к 

примеру, для учащихся с дислексией или нарушениями зрения.  

Свою точку зрения высказывают и государственные деятели, например, 

Министр национального просвещения Французской Республики Жан-Мишель 

Бланке. Министр поддерживает, в частности, образование форм женского рода 

у названий профессий, но категорически возражает против реформ 

орфографии: «La féminisation des mots est une bonne chose, mais pas le 

changement des règles d'orthographe et de grammaire. L'écriture inclusive abîmerait 

la langue pour certains, quand pour d'autres, elle serait un bon moyen de faire 

avancer l'égalité femmes-hommes» [2].  Надеемся, что здравый смысл людей, 

которые по сути своей и являются настоящими творцами и создателями 

любого живого языка, поможет закрепить в языке необходимые  

прогрессивные изменения и отвергнет все то, что будет мешать и разобщать. 
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идей. Описываются необходимые методические инструменты, необходимые для 
успешного освоения данной стратегии. Приводятся примеры заданий, 
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STRATEGIES OF GENERATING BUSINESS IDEAS IN THE PROCESS 

OF TEACHING BUSINESS LANGUAGE  

Abstract: The article deals with the process of ideas’ generation. The necessary 
methodological instruments, needed for the successful learning this strategy, are 
described. The examples of tasks and techniques aimed at the ideas’ generation are 
shown. Different methods working with students for the forming the skill of ideas’ 
generation are shown.  
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Неотъемлемым компонентом деятельности будущего специалиста является 

конкуренция. На рынке труда успешным будет тот специалист, который активно 

внедряет инновации и получают устойчивое конкурентно-способное 

преимущество. Перед профессионалом встает задача поиска креативных способов 

решения возникающих проблем. Сотруднику необходимо представить уникальную 

https://dictionnaire.lerobert.com/definition/iel
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идею, оригинальности тематики проекта или услуги, нестандартный подход к 

организации ивента являются важными компонентами успеха. Нестандартный 

подход позволяет привлечь посетителей и клиентов. Разработка креативной идеи 

включает специфические черты, которые присущи определенному проекту и 

последующее решение актуальных проблем нестандартными способами.  

Критерии оценки креативной идеи содержат в себе актуальность и социальную 

значимость, оригинальность, новизна. К новизне можно отнести новое содержание, 

сочетание традиционных, инновационных и альтернативных методов. Также 

включены критерии эффективности, перспектива развития и применения на 

практике, проработанность и комплексность.  

В качестве важных источников новых креативных идей необходимо 

полагаться на опыт специалистов и коллег, отзывы реальных потребителей товаров 

или услуг, также можно рассмотреть продукцию и услуги конкурентов. 

Анализируя опыт коллег или конкурентов можно выделить преимущества, чтобы 

максимально эффективно использовать их в рабочей, научной или учебной 

деятельности, статистические данные и специализированная и профессиональная 

литература. Выражение данных идей на иностранном языке будет неоспоримым 

преимуществом.  

При обучении студентов деловому иностранному языку, наряду с умением 

составлять резюме, писать деловые письма, участвовать в международных 

проектах и конференциях, необходимо научить студентов генерировать бизнес 

идеи, предлагать новые, нестандартные подходы к решению проблем.  В связи с 

процессами глобализации, бизнес и сотрудничество становятся международными, 

и умение выразить креативные идеи на иностранном языке будет являться 

конкурентным преимуществом.  

Это связано с тем фактов, что основы бизнеса в настоящее время претерпевают 

изменения. Многие, даже самые успешные компании кампании и корпорации мира, 

еще недавно были просто идеями, которые пришли в голову обычных людей. Эти 

идеи воплотились в форму и принесли значительную прибыль.  

Идеи способствуют запуску бизнеса, созданию товаров, которые становятся 
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бестселлерами и мигом раскупаются, созданию рынков сбыта товаров и услуг, 

нахождению необходимых клиентов. Идея, в отличие от мысли, динамична, она 

постоянно развивается и видоизменяется, каждая ее новая версия – лучше 

предыдущей. Для генерации бизнес идей необходимо разделать мысли и идеи. 

Например, давайте сделаем стратегию продвижения товаров или услуг – это мысль. 

Идея включает в себя видение или краткая концепция стратегии маркетинга. 

При обучении магистров, можно попробовать следующую технику. Каждый 

рассказывает, чем он занимается, а другие студенты подают идеи, которые, по их 

мнению, могут сделать процесс более эффективным. Данная стратегия позволяет 

взглянуть на проблему со стороны и возможно какая-то идея окажется 

эффективной и принесет прибыль, либо натолкнет на другую идею. Например, 

было принята хорошая идея, относительно того, что ресторан не может быть для 

всех, лучше разрабатывать концепцию ресторана под определенную целевую 

аудиторию. Могут также быть полезные советы по оформлению меню или какая 

реклама является более успешной и почему.  

Ошибка специалистов и профессионалов своего дела, что они часто отсеивают 

другие идеи, поскольку они итак все знают. Таким образом, они закрываются от 

новых идей. Можно поинтересоваться, что можно улучшить с точки зрения 

клиентов. Суть стратегии состоит в том, чтобы устранить препятствия, которые 

стоят на пути к улучшению. Устраняя препятствия, таким образом, решается задача 

и может появиться новая отличная бизнес идея. Например, задается проблема. У 

нас мало клиентов, учеников, аренда очень дорогая, товар плохо продается и т.д. 

Студенты должны придумать несколько идей, чтобы решить данную проблему. 

Find smm-specialist, ask bloggers to advertise your services, offer your students new 

methods or approaches, use special techniques for attracting customers, change the 

concert of sales, open online shop Данная техника называется «ящик идей».  

Также можно составить список основных препятствий на иностранном языке. 

Другая группа может составить список действий для устранения данных 

препятствий. Таким образом, студенты расширяют лексический словарный запас, 

связанный с деловой сферой и генерируют идеи для устранения данных 
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препятствий. Происходит отработка повелительного наклонения, также можно 

попросить студентов пересказать то, что предложил товарищ и отработать 

косвенную речь. Можно попросить одну группу студентов пересказать с пассивной 

конструкции, что было предложено другой группой.   

Поскольку магистрам необходимо написать магистерскую диссертацию, 

можно предложить студентам кейс идеи для написания диссертации, лайфхаки от 

коллег. Можно предложить студентам посмотреть видео на иностранном языке с 

советами по написанию диссертации, обсудить предложенные идеи и предложить 

добавить собственные. Каждый студент может поделиться мотивацией 

продолжения учебы в магистратуре. Например: for me it’s personal challenge, I like 

studying and develop myself, my parents wanted me to graduate master course, I would 

like to teach at the university, I am good at scientific researches  

Также можно составить список препятствий: I don’t have time, lack of ideas, I 

am lazy, I can organize practice, but theory is very difficult for me, my scientific adviser 

is very strict, I can’t organize my time wisely, I am bad at writing articles. It is difficult 

to combine job and study. Другая группа студентов пишет список идей, для 

преодоления данных препятствий. Find 5 hours a week for writing the thesis without 

any excuse, find motivation for doing it, read and analyze another articles, consult your 

scientific adviser regularly.  

 Студентам задается задача увеличить собственный доход. Необходимо 

разделить данный вопрос на составляющие части и рассмотреть по частям. 

Студенты пишут все возможные варианты увеличения дохода. You can lend money, 

find well-paid job, find extra job, you can find money. Затем можно расширить 

предложение find money. you can go with metal detector, you can go to the 

archeological expedition. Суть данной стратегии заключается в следующем. 

Необходимо разделить задачу на составляющие и рассматривать данные 

составляющие компоненты по частям. Необходимо всесторонне проанализировать 

данный вопрос (проблему) и составить полный список его характерных признаков 

(традиций, обычаев, практик).  

В качестве следующей стратегии можно использовать «изменение исходных 
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установок». Необходимо записать исходную установку, оспорить ее или 

установить альтернативную. Например, при сдаче людьми макулатуры можно 

было обменивать ее на бумажные полотенца или салфетки. Таким образом, 

критикуя и оспаривая исходные установки, вы можете создать что-то новое, 

интересное и необычное для бизнеса. Идеи могут приходить самые разные. При 

анализе, некоторые из них могут показаться нереализуемыми, но они могут быть 

трансформированы в другие идеи.  Также некоторые идеи будут очень ценны.  

Можно предложить идеи, для монетизации  собственного  хобби. Возможно, 

вы или ваши одногруппники увлекаетесь чем-то потенциально востребованным. 

Нередко идеи для бизнеса вытекают из собственных потребностей 

предпринимателей. Можно предложить студентам изучить потребности других 

людей. Пусть они составят список на нехватку чего, жалуются друзья, соседи. 

Когда кто-то перечисляет проблему, другому студенту или группе студентов нужно 

предложить возможные пути решения.   

Генерация идей может происходить путем поиска ассоциаций объекта анализа, 

проблемы и случайных предметов или явлений. Задача делится на несколько 

этапов. Необходимо определить фокальный объект (предмет обсуждения). Он 

может включать в себя продукт, функционал или проблему. Предположим наш 

фокальный объект – выступить на международном симпозиуме. Дальше 

случайным образом выбираем пять существительных. Например: genius, secret, 

study, regalia, lamp. Необходимо придумать для каждого слова 3-5 характеристик, 

которые выражены прилагательными. И в конце необходимо связать эти 

характеристики с фокальным объектом и предложить разные варианты его 

решения.  

Для слова genius мы подбираем следующие прилагательные: intelligent, 

famous, unrecognized, unique. Студенты стараются составить предложения, в 

котором есть данные слова и связать их с локальным объектом. Например: 

communicate with intelligent people, read intelligent articles, take part in intelligent 

conferences, reveal scientific secrets, declare secret information, secret sources, study 

from famous people, study literature, study relevant issues, try to get regalia, regalia is a 
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good motivation, try not to be unrecognized, unrecognized results should not be 

published, we can’t rely on unrecognized data.  

Для продвинутой группы можно усложнить задания. Найти синонимы для 

выбранных слов: intelligent-clever-smart; secret-mystery-secrecy. Также можно 

подобрать антонимы, подобрать существительные или глаголы, которые 

сочетаются с данными словами.  

Можно использовать необычный метод генерации плохих идей и поиск 

оптимальных решений для их трансформации в хорошие. Можно начать с простого 

задания. Что нужно сделать, чтобы не защитить диссертацию. Например, don’t 

attend lectures and seminars, don’t analyze scientific literature, don’t consult scientific 

adviser, don’t take part in conferences and symposia, don’t publish any articles.  

Студенты должны найти способы преобразовать плохие решения в хорошие. 

You should ask material from your groupmates, if it is online lecture you can watch the 

record, you can study the material yourself, you should organize time wisely, you would 

better find another job if it is not possible to combine, begin analysis with reading short 

articles, you can watch and listen videos connected with your research in the internet, 

you can attend scientific conferences, you can read another dissertations.  Данная 

техника позволяет по-новому взглянуть на проблему и посмотреть на ситуацию под 

другим углом. Плюсом является эмоциональная вовлеченность студентов в 

процесс придумывания негативных идей. Студенты предлагают большой список 

анти-идей и творчески подходят к процессу.  

Можно поделить студентов на команды из трех человек и распределить роли. 

Мечтатель – он предлагает решения и ни в чем себя не ограничивает, высказывает 

любые идеи и предположения. Реалист – это человек, который обсуждает идеи 

решения проблемы или задачи с учетом реальных возможностей и рисков и 

реалистичности реализации. Критик – этот человек ищет слабые места в 

предложениях реалиста. Перед студентами ставится задача или проблемная 

ситуация и им необходимо решить ее.  

Еще одной вариацией брейнсторминга может быть ситуация, когда студенту 

нужно представить себя знаменитым ученым или бизнесменом и предлагать идеи 
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от их лица. Плюсом данной техники является то, что креативность команды 

достигает своего максимума и позволяет посмотреть на проблему или задачу с 

неожиданной стороны. Генерация идей очень важна. Она позволяет найти массу 

потрясающих решений, выбрать лучшее из которых -  непросто. На помощь 

приходят методы выбора приоритетных идей.  

Креативная идея будет главным конкурентоспособным преимуществом 

специалиста, а потому использование вышеперечисленных техник и заданий 

поможет специалистам эффективно разрабатывать нестандартные концепции в 

условиях современной рыночной ситуации в условиях глобализации и расширении 

зарубежного партнерства и сотрудничества.  
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целесообразности использования такого метода со студентами неязыковых 
специальностей. 
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С течением времени появляется множество новых и не совсем изученных 

методов преподавания иностранных языков, особенно на неязыковых 

специальностях или в неязыковых ВУЗах. Многие из них подчеркивают 

ключевые аспекты обучения иностранному языку, и каждый из них имеет свои 

особенности. 

Метод молчания, или «Silent way», был создан Калебом Гаттенойном в 

1970-х годах. Основная цель создания этого подхода состояла в том, чтобы 

препятствовать во время занятия беглой речи на иностранном языке 

преподавателей и поощрять мотивацию и вовлечение учащихся в разговорную 

речь. Данный подход очень уникален и трудоемок, он требует 

дополнительных усилий со стороны педагога, но тем не менее, он все еще 

достаточно широко практикуется и имеет своих преданных последователей. 

Метод молчания как способ преподавания иностранного языка был изучен и 

отечественными педагогами. Из российских авторов, рассматривавших 

данный аспект, можно выделить Е.Г. Кашину. Она называет его методом 

«тихого» обучения и подчеркивает идею автора метода о том, что «инициатива 

на уроке должна исходить от учащихся, речь которых занимает большую часть 

учебного времени, а учитель на уроке должен говорить как можно меньше» [1, 
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с. 28]. Следовательно, чем больше студенты говорят, тем меньше возникает 

проблем с беглостью речи. Основными концепциями этого типа обучения 

являются следующие моменты:  

1.обучение происходит более успешно, если учащиеся открывают 

лексические единицы или грамматические аспекты и закономерности языка 

самостоятельно, под «невидимым» контролем педагога, а не запоминают их 

наизусть или повторяют неосознанно; 

2. обучению способствуют физические объекты и наглядные реалии; 

3.критическое мышление и решение проблем являются важнейшими 

аспектами, на которые следует обращать внимание в процессе обучении.  

Особенность данного подхода заключается в том, что подача или 

презентация нового материала происходит очень структурированно. Язык 

представлен в виде предложений, в последовательности, от простого к более 

сложному. Учащимся предоставляется только структура языка, в то время как 

правила они вводят самостоятельно, без прямого указания. Например, 

преподаватель показывает следующий структурный образец «Give me the red 

book». Аудитории будет предложено использовать эту структуру друг с 

другом до тех пор, пока педагог не увидит, что она усвоена. Кроме того, их 

попросят изменить цвет книги. Затем одному студенту нужно будет передать 

книгу другому человеку, но он случайно не узнает местоимение «ее/его». 

Здесь задача преподавателя - вмешаться и предложить местоимение, позволив 

ученикам практиковаться дальше. В соответствии с выбранной темой учитель 

будет использовать стержни разных цветов для разделения классификации 

слов, относящихся к грамматике.  

Очень часто акцент делается на построении предложений с применением 

определенных грамматических конструкций, например: 

There is/there are; was/were ….. a lot of people in the bus; 

I’m sorry, I’m late. There is a traffic jam on a road. 

I walked past the flowerbed. There were many beautiful flowers. 

Или Present continuous: 
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On the way to the university, I am listening to my favourite audiobook in 

English, 

which I was asked. 

«Применение метода молчания в данном случае характеризуется 

наглядностью, визуализацией и сопоставлением. Также педагог не 

комментирует и не принимает непосредственного участия в процессе 

выступления студента. После выступления студенты задают вопросы по теме 

рассказа или уточняют какие-либо детали. Таким образом, происходит 

коммуникация учащихся на отвлеченные темы и без предварительной 

подготовки» [2, с.181]. 

Этот метод позволяет учащимся развивать самостоятельность и учиться, 

сравнивая реалии. Студенты обучаются через взаимодействие друг с другом, 

где они не только учатся самостоятельно, но и развивают свои навыки 

командной работы. Это также помогает учащимся стать более ответственными 

за свое обучение. Роль преподавателя здесь имеет решающее значение для 

создания такой среды, в которой студенты чувствовали бы себя комфортно, 

чтобы делиться и учиться в процессе. Если окружающая среда 

неблагоприятна, это может помешать студентам общаться и 

взаимодействовать, что приведет к скучной и безрезультативной работе. Идея 

моделирования новой структуры или словарного запаса также побуждает 

учащихся слушать более внимательно, а затем экспериментировать с 

собственным воспроизведением высказывания. 

Наряду с преимуществами, этот метод молчания может иметь и 

некоторые недостатки. А именно, студенты могут бояться опробовать 

структуру, не зная перевода или точного значения лексических единиц. 

Возможно, они не захотят экспериментировать. Учащиеся также могут 

испытывать недостаток обратной связи, поскольку главная задача 

преподавателя здесь состоит в том, чтобы наблюдать и придумывать другие 

задания и упражнения, которые исправили бы взаимодействие и неправильное 

использование языка. Наконец, прогресс может быть медленным, так как, в 
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отличие от других методов, silent way фокусируется на изучении меньшего 

количества вещей за определенный промежуток времени, чем на охвате всего 

«материала» курса. 

Важно понимать, что данный метод относится к нетрадиционным 

методам преподавания иностранных языков и абсолютно не исключает 

применение традиционной методики, а всего лишь дополняет ее. И наиболее 

эффективным он будет являться в группах высокомотивированных студентов, 

так как преподаватель, не вкладывая в основу свой уровень языка, дает 

обучающимся возможность изучать иностранный язык, основываясь на своем 

собственном уровне развития и восприятия. Метод молчания основан на том, 

что все желающие обучаться иностранным языкам имеют к этому 

способность, важно только направить их в правильном направлении. 
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СОВРЕМЕННЫЙ УЧЕБНИК АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 
Аннотация. В статье исследуются основные вопросы иноязычной 

подготовки обучающихся специалитета в образовательной организации 
высшего образования (ООВО) технического профиля. Подчеркивается роль 
иностранного языка как средства углубления фундаментальных знаний по 
основной специальности. Учебник рассматривается как ведущее средство в 
системе обучения иностранному языку. Подчеркивается его роль в развитии 
учебно-познавательной, научной и будущей профессиональной 
деятельности обучающихся. Представлен анализ структуры и содержания 
учебников по иностранному языку для ООВО технического профиля. 
Рассмотрены основные принципы разработки учебных материалов для 
обучения иноязычному общению обучающихся ООВО технического 
профиля. Описаны методические принципы организации обучения на 
основе учебника по иностранному языку для обучающихся ООВО 
технического профиля на примере специальности11.05.01 
«Радиоэлектронные системы и комплексы». 

Ключевые слова: современный учебник, английский язык, ООВО, 
технический профиль. 
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(OOVO) of a technical profile. The role of a foreign language as a means of 
deepening fundamental knowledge in the main specialty is emphasized. The 
textbook is considered as a leading tool in the system of teaching a foreign 
language. Its role in the development of educational, cognitive, scientific and 
future professional activities of students is emphasized. The analysis of the 
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materials for teaching foreign-language communication to students of a technical 
profile are considered. The methodological principles of the organization of 
training based on a textbook on a foreign language for students of the OOVO 
technical profile on the example of the specialty 11.05.01 "Radio electronic 
systems and complexes" are described. 
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Постановка проблемы. Иноязычная составляющая программы 

подготовки обучающихся ООВО технического профиля играет важную 

роль, поскольку для выпускника вуза необходимо владеть 

профессиональной терминологий, уметь работать с иноязычной справочной 

литературой (патентами, инструкциями и т.п.) и Интернет источниками по 

специальности, принимать участие в научной дискуссии, делать 

презентации и доклады на профессиональные темы. В современных 

условиях, при изучении иностранного языка, обучающиеся ООВО 

технического профиля должны овладеть языковыми средствами, и 

научиться использовать их для эффективного решения коммуникативных 

задач в профессиональной и научной сферах деятельности. Иностранный 

язык рассматривается как средство приобретения и углубления 

фундаментальных знаний по основной специальности. Таким образом, 

одной из ключевых целей иноязычного образования является развитие 

профессиональной коммуникативной компетенции [5]. 

При этом на практике данная цель не всегда успешно реализуется. Одно 

из противоречий мы видим между целями обучения профессиональному 

общению, заключающемуся в развитии профессиональной 

коммуникативной компетенции, и методическими принципами, лежащими 

в основе разработке учебников, которые используются как основное 

средство обучения общению в сфере профессиональной коммуникации. 

Основная цель данной статьи определить роль и методические 

принципы организации обучения на основе учебника по иностранному 

языку для обучающихся ООВО технического профиля 

специальности11.05.01 «Радиоэлектронные системы и комплексы». 

Необходимо отметить, что учебник – это основное средство обучения 

иностранному языку. Учебник занимает ведущее место в современной 
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методике преподавания иностранных языков [1]. Основная цель учебника – 

это приобщение обучающихся к научной и будущей профессиональной 

деятельности. 

Учебник по иностранному языку представляет собой 

«информационную модель, которая обусловлена целями и задачами, 

отражает теорию, методику и содержание обучения. Современный 

вузовский учебник не только включает содержание различных видов 

профессиональной деятельности, но и круг знаний, умений, навыков, общей 

культуры и опыта деятельности человека, которые обеспечивают 

формирование личности» [4]. 

Можно сделать вывод, что в основе современного учебника для 

профессиональных целей лежат коммуникативные цели и технологии 

обучения. Кроме того, в основу заложены познавательная, развивающая, 

профессионально-ориентированная и личностно-мотивированная 

концепции обучения. Итак, учебник выполняет следующие дидактические 

функции: образование, воспитание и развитие личности. 

Обычно по содержанию, дидактическим принципам и принципам 

разработки учебники устаревают через 10-12 лет [2].  

Для того чтобы выбрать учебник необходимо учитывать следующее: 

1) его соответствие целям обучения;  

2) возраст, уровень подготовки и мотивацию обучающихся; 

3) этап обучения; 

4) профессионально-ориентированную направленность; 

5) уровень индивидуализации обучения; 

6) личностно-ориентированный характер материала; 

7) временные параметры курса обучения; 

8) требования материального обеспечения и др.  

Что же такое личностная ориентированность содержания учебника? 

Это ничто иное как соответствие содержания текстов и упражнений возрасту 
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обучающихся, отражение их знаний, опыта и возрастных представлений и 

переживаний [5]. 

Современные учёные такие как О.А. Артемьева (1999), А.И. Бородина 

(2000), Г.К. Борознец (2005), Н.Г Кондрахина (2011), И.П. Павлова (2011), 

Г.В. Перфилова (2007), Е.Н. Соловова (2008), Е.Г.Тарева (2007) в сових 

трудах активно обсуждают роль современного учебника в организации 

учебного процесса.  

Вопросами структуры и содержания учебников для ООВО 

технического профиля занимались М.Я Бейлина (1965), А.Л. Лугова (1964), 

М.А. Педанова (1969), и др. Вопросами методики обучения иностранным 

языкам занимались Е.С. Большакова (1978), Г.В. Перфилова (1977), Е.И. 

Пискунова (1984), Р.Л. Шендерова (1976) и др. Н.В. Балкевич (1980), Л.И. 

Девина (1989), О.Л. Жукова (1987), Р.И. Марьясова (1985), А.Л. Мирзоян 

(1985), Т.Ю. Полякова (1987) и др. активно занимались проблемами 

обучения профессиональному общению, аудированию и созданию 

иноязычных высказываний. 

В настоящее время иностранный язык рассматривается как средство 

устного и письменного общения в профессиональной сфере. Всё это привело 

к созданию новых учебников для профессиональных целей. 

При этом преподаватели отмечают недостаточно высокий уровень 

разработки текстовых материалов для иноязычного профессионального 

образования. Это объясняется отсутствием системы изложения 

профессионально ориентированных текстов, неинтересной тематикой 

текстов; более того, тексты не равнозначны по степени трудности 

понимания и доступности; в пособиях доминируют монологические формы 

речи, задания нацелены на обучении клишированной речи, отсутствуют 

творческие задания [2]. 

С учетом вышесказанного, в ФГКВОУ ВПО «Черноморское высшее 

военно-морское ордена Красной Звезды училище имени П.С. Нахимова» МО 

РФ было разработано учебное пособие по дисциплине «Иностранный язык» 
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«Практический курс английского языка для инженерных специальностей» 

[3]. 

В основе разработки лежат основные идеи современных отечественных 

методистов и педагогов И.Л. Бим (1977), А.А. Вербицкого (1999), Н.Д. 

Гальсковой (2003), Н.И. Гез (1982), И.А. Зимней (2010), И.Е. Пассова (2012), 

Е.Н. Солововой (2008) и др. 

Анализ отечественной и зарубежной учебной литературы показал, что 

учебники известных методистов и авторов могут быть использованы в 

учебном процессе в качестве дополнительных материалов для решения 

частных задач (см. таблицу 1). 

 

Таблица 1. Подборка учебно-методических материалов, которые 

можно использоваться на занятиях по иностранному языку студентам 

специальности 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 

 

Учебное издание Авторы Год 

издания 

Издательство 

Английский язык для 

инженеров 

Т.Ю. Полякова, 

Е.В. Синявская, 

2007 Высшая 

школа 

Английский язык для 

радиотехников 

В.А. Тихонова 2008 Новополоцк: 

ПГУ 

Английский язык. 

Методическое пособие для 

студентов специальности 

"Радиотехника" 

Г.Н. Мазур 2014 г. ДГТУ 
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Чтение и перевод английской 

научной и технической 

литературы 

М.Г. Рубцова 2006 Астрель 

Москва 

Английский язык для 

специалистов в области 

интернет-технологий” 

В.Н. Вичугов 

Т.И. Краснова 

2012 Издательство 

Томского 

политехниче

ского 

университета 

Пособие по техническому 

английскому 

С.Н. Орлов 2005 РадиоСофт 

Словарь 

общеупотребительных слов 

и словосочетаний научно-

технической литературы 

Б.Н. Климзо   2002 ЭТС 

Русско-английский научно-

технический словарь 

переводчика 

М. Циммерман  2003 Наука  

X-polyglossum. Технический 

словарь английского языка 

  2006 ИДДК 

Словарь технических 

терминов на 11 языках 

  2004 ACT 

Радиотехника [Электронный 

ресурс] : учеб. задания [по 

англ. яз 

Е.И. Безрукова 2006 СГАУ 

ENGLISH for Radio Amateurs 

Рецензент: Тony Carruthers 

G4XLA ( EW1MM) 

И. Н. 

Подгорный 

2003  РИО 
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Английский язык для 

физиков 

Ю.А. Балло 

Н.М. Шкатуло 

2013 Витебск 

ВГУ имени 

П.М. 

Машерова 

 

Данные учебные материалы либо носит общий характер и 

представлены темами общенаучного плана, без учета профессиональной 

специфики вуза (например, И. Н. Подгорный «ENGLISH for Radio Amateurs 

Рецензент: Тony Carruthers G4XLA (EW1MM)», Т.Ю. Полякова, Е.В. 

Синявская «Английский язык для инженеров», В.А. Тихонова «Английский 

язык для радиотехников»), либо предназначены для работы под 

руководством преподавателя (например, Ю.А. Балло Н.М. Шкатуло 

«Английский язык для физиков») или ставит задачи развития только лишь 

навыков чтения (М.Г. Рубцова «Чтение и перевод английской научной и 

технической литературы», Б.Н. Климзо «Словарь общеупотребительных 

слов и словосочетаний научно-технической литературы», М. Циммерман 

«Русско-английский научно-технический словарь переводчика»). 

При разработке учебного пособия мы опирались на то, что 

обучающиеся в результате освоения материала учебного пособия 

приобретают компетенции, согласно которым они должны быть готовы к 

коммуникации в устной и письменной формах на иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности: 

Знать 

- базовый словарь, включающий профессиональные лексические 

единицы тематических групп;  

- правила выбора лексических единиц, которые образуют 

синонимические группы, обладающие общим значением, но отличающиеся 

по оттенкам значения и употребления в речи;  



176 
 

- правила использования лексических единиц (антонимов, омонимов, 

устойчивых словосочетаний), расширяющих тематический вокабуляр; 

- грамматический материал, необходимый для построения 

диалогических и монологических высказываний, чтения оригинальных 

аутентичных технических текстов. 

Уметь 

- воспринимать на слух и понимать профессиональную английскую 

речь;  

- эффективно использовать лексико-грамматический материал для 

оформления речевых высказываний на уровне предложения и текста;  

- участвовать в парной, групповой и командной работах на основе 

принципа коллективного взаимодействия;  

- самостоятельно выполнять письменные лексико-грамматические 

задания, работать с техническими текстами профессиональной 

направленности.  

Владеть 

- навыками чтения и перевода аутентичной научно-технической 

литературы на английском языке для решения задач профессиональной 

деятельности; 

- навыками работы с техническими текстами и видео материалами;  

- навыками диалогического общения, что предполагает участие в 

беседах и дискуссиях по определенной тематике с соблюдением 

грамматических и лексических норм. 

Учебное пособие «Практический курс английского языка для 

инженерных специальностей» характеризуется достаточным уровнем 

сложности, соответствующим требованиям, предъявляемым к обучающимся 

технических специальностей. Для облегчения работы с учебным пособием в 

материалы данного издания внесены необходимый теоретический и 

практический материал, комментарии, сноски, пояснения и т.д. 
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Учебное пособие включает 21 занятие. Каждое занятие строится по 

единой схеме и состоит из следующих частей: Разминка (WarmingUp), Часть 

1. Теория (Part 1. Theory, Theory Box), Часть 2. Практика (Part 2. Practice), 

Видео (Video), Часть 3. Грамматика (Part 3. Grammar), Домашнее задание 

(Home-task), Итоги урока (Results of the Lesson).  

Основная цель пособия – формирование компетенций, определенных 

ФГОС ВПО по соответствующему направлению подготовки, а именно: 

готовность к коммуникации в устной и письменной формах на иностранном 

языке для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2) [6]. 

Для достижения основной цели в пособии решаются следующие 

образовательные задачи: 

1) развитие и совершенствование навыков различных видов речевой 

деятельности вустной и письменной коммуникации для общения в 

ситуациях делового и профессионального характера; 

2) организация самостоятельной работы обучающихся в целях 

совершенствования навыков профессиональной и коммуникативной 

иноязычной компетенции; 

3) мотивация к дальнейшему изучению английского языка в сфере 

профессионального общения. 

Учебное пособие содержит соответствующую терминологию, 

лексические и грамматические структуры, тексты и диалоги, письменные и 

устные лексико-грамматические упражнения коммуникативной 

направленности, аутентичные материалы для аудирования (видеоролики), 

тесты, глоссарий, приложения. 

Тексты учебного пособия подобраны из оригинальной литературы и 

расположены в определенной логической последовательности. 

Использование разработанного пособия в учебном процессе позволило 

более эффективно организовать аудиторную, внеаудиторную и 

самостоятельную работу обучающихся и повысить интерес к изучению 

иностранного языка. 
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Выводы. Таким образом, учебник как основное средство иноязычной 

подготовки обучающихся ООВО технического профиля, прежде всего, 

отражает содержание подготовки обучающихся по конкретному 

направлению. Материал учебника отвечает основным целям обучения и 

позволяет достичь определенного уровня иноязычных профессиональных 

знаний и умений. 
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Аннотация. В статье рассматривается сопоставление образов из мифа о 
Прометее и произведения М.Шелли «Франкенштейн, или Современный 
Прометей» на уроках домашнего чтения со студентами-лингвистами. 
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STUDYING AND COMPARISON OF THE MYTH ABOUT 

PROMETHEUS WITH THE BOOK ‘FRANKENSTEIN OR, THE 

MODERN PROMETHEUS’ BY M.SHELLY IN HOME READING 
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myth about Prometheus with the book ‘Frankenstein or, the Modern Prometheus’ by 
M.Shelly in home reading classes.  
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Изучение английской литературы является неотъемлемой 

составляющей профессиональной подготовки студентов, обучающихся по 

направлению «Лингвистика» профилю «Перевод и переводоведение». Нами 

разработан курс Домашнего чтения для студентов 1 курса, в вводную часть 

основы которого легли основные мифологические сюжеты древнегреческой и 

кельтской традиций, а также произведения фольклора Британии. Нам 

представляется важным и возможным простраивание культурных, 

исторических и языковых ассоциаций и связей, основанных на 

мифологическом материале в сопоставлении с классическими 

произведениями британской литературы.  

В качестве примера сопоставления и анализа мифа и литературного 

произведения приведем изучение мифа о Прометее, одном из «вечных 

образов», и отрывок из книги Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный 
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Прометей» (1818 г.) [2]. Миф о Прометее, предлагаемый студентам, 

представляет собой анимированный видеоролик с площадки TED-Ed, одного 

из самых популярных образовательных видео-ресурсов в мире [3], чья 

оригинальная современная  мультипликация в сочетании с современным 

английским языком стимулирует любопытство у студентов, а также 

способствует расширению их кругозора [4]. В настоящий момент, период так 

называемого «визуального поворота» в науке, визуальный канал восприятия 

информации стал играть главенствующую роль [1], а информация поданная 

студентам через него является доступной и  легко считываемой.  

Видеоролик помимо основного сюжета мифа включает в себя эпиграф 

взятый из стихотворения Дж. Байрона «Прометей» (1816 г.), упоминание об 

образе Прометея в произведении П.Б. Шелли, а также параллель образов 

Виктор Франкенштейн – Прометей, лежащая в основе книги М. Шелли 

«Франкенштейн, или Современный Прометей». Студентам дается задание 

найти стихотворение Дж. Байрона «Прометей», прочитать его, а также найти 

варианты перевода на русский язык. 

В ходе работы с видеомифом студенты начинают составлять свой 

словарь имен собственных – с транскрипцией, вариантами пар имен в 

греческой и римской традиции. Из мифа о Прометее в словарь выносятся 

следующие имена и названия – Прометей, Эпиметей, Титаны, Тартар 

(Тартаррус), гора Олимп, Гефест (Вулкан), Афина (Минерва), Зевс (Юпитер). 

После освоения мифа студентам предлагается отрывок из произведения 

М.Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей», знакомство с 

историческим контекстом написания романа. В ходе сравнительного анализа 

студентам предстоит определить прометеевские мотивы творчества и подвига 

реализованные через главного героя Виктора Франкенштейна. 

На основе выше изложенного хочется отметить, что работа с 

литературным текстом со студентами-лингвистами может проводиться 
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многоступенчато, с использованием древних текстов, мифов, анализом этих 

текстов и сравнением мотивов, сюжетов, героев, что делает восприятие 

литературного материала более объемным, а культурные связи между эпохами 

более очевидными. 
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ОБРАЗОВАНИЯ 
Аннотация: В статье рассматривается понятие «проектная культура» 

как базовая характеристика личности современного выпускника, 
обосновывается необходимость  целенаправленного формирования проектной 
культуры школьников в процессе иноязычного образования. Для определения 
стратегии формирования проектной культуры и организационно-
педагогических условий, необходимых для обеспечения эффективности этого 
процесса, рассматриваются структура проектной культуры, признаки 
личности, овладевшей проектной культурой, условия овладения содержанием 
иноязычного образования. 
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https://cyberleninka.ru/article/n/vizualnoe-vospriyatie-v-sovremennom-obschestve-ili-kuda-dvizhetsya-galaktika-guttenberga
https://www.youtube.com/watch?v=U_u91SjrEOE&t=13s
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FORMATION OF PROJECT CULTURE OF PUPILS IN THE 

PROCESS OF FOREIGN LANGUAGE EDUCATION 

Abstract: The article regards the concept of "project culture" as a basic 
characteristic of personality of the modern graduate and substantiates the necessity 
of purposeful formation of project culture of pupils in the process of foreign 
language education. To determine the strategy of formation of project culture and 
organizational-pedagogical conditions necessary to ensure the effectiveness of this 
process, the structure of project culture, characteristics of the individual, mastering 
the project culture, the conditions of mastering the content of foreign language 
education are considered. 

Key words:  foreign language education, project culture of the individual, 
project activity, basic characteristics of the personality of a modern graduate. 

Современное общество находится на этапе развития, для которого 

характерна культура проектно-технологического типа. Это актуальное  

состояние общественного развития находит свое отражение в 

распространении проектирования на все сферы жизни людей: учебу, 

профессиональную деятельность, семейную жизнь и т.д. Из деятельности, 

присущей ранее узкому кругу профессионалов, проектирование перерастает 

во всеобъемлющий и универсальный тип деятельности. В научной литературе 

исследователи представляют «всепронизывающую проектность» как 

«феномен века» [2].  

Повышенный интерес к проектированию коснулся и сферы образования, 

в том числе общего. В современных педагогических исследованиях и 

нормативных документах речь идет о необходимости развития у школьников 

навыков «биографического проектирования», «самопроектирования» [6;9].  

Вектор образовательной политики смещается в сторону подготовки 

школьников к проектированию собственной судьбы, исходя из понимания, что 
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от успешности такого проектирования напрямую зависит не только личное 

благополучие каждого выпускника, но и благополучие общества.  

Сравнительно недавно в научный междисциплинарный 

терминологический аппарат вошло новое понятие - «проектная культура» 

личности. Феномен проектной культуры в современных исследованиях 

представлен как новая методологема, альтернативная методологеме 

«проектная деятельность», давно известной и имеющей богатую историю 

развития и применения в нашей стране и за рубежом [7; 8].  

Исследователи определяют проектную культуру по-разному:  как 

«социально-прогрессивную творческую деятельность субъектов 

образовательного процесса, направленную на преобразование окружающей их 

действительности; на превращение богатства человеческой истории во 

внутреннее богатство личности; на всемерное выявление и развитие 

сущностных сил участвующих в проектировании субъектов» [11]; как 

«уровень развития творческих способностей человека (группы людей, 

общества в целом), достигнутый в результате освоения теоретических знаний 

и практических умений в определенном виде деятельности, позволяющий 

совершенствовать и создавать новые объекты, предметы, технологии, 

процессы …» [10]; как пространство культурно-ценностного самоопределения 

субъекта с целью саморазвития в творческой преобразовательной 

деятельности на основе знаний о нормах разработки проекта, освоения 

методов и форм организации проектной деятельности, овладения качествами 

проектировщика) [4]. 

Несмотря на разницу в подходах авторов к дефинированию понятия 

проектной культуры, мысль о ее важности для личности выпускника является 

общепризнанной. Высокий уровень владения способами инновационного и 

креативного преобразования реальности представляется современным 

исследователям условием успешности выпускника, независимо от сферы его 

будущей профессиональной деятельности. Овладение проектной культурой 
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важно не только для представителей профессий, для которых проектирование 

является непосредственной технологической базой деятельности. Оно 

становится универсальным требованием, более того, недостаточный уровень 

проектной культуры ведет к краху не только профессиональных, но и 

социально значимых и личностных ожиданий. 

Рассмотрение владения проектной культурой в качестве базовой 

характеристики личности современного выпускника логично приводит к 

мысли о необходимости целенаправленного формирования этой культуры в 

процессе школьного образования, в том числе иноязычного. Для того чтобы 

иноязычное образование могло обеспечить  достаточный уровень развития 

проектной культуры школьников, необходимо выполнить ряд условий. 

Воспользуемся для их обоснования точкой зрения Е.И. Пассова, считавшего 

важными для усвоения содержания образования условиями следующие: 

«программированное квантование содержания», организацию присвоения 

объекта овладения «в процессе образовательной деятельности на основе 

определенной технологии», четкое определение объектов во всех аспектах 

иноязычного образования и снабжение их средствами овладения [5].  

Рассмотрим эти условия подробнее.  

Для проведения квантования крупного объекта овладения «проектная 

культура» на более мелкие объекты, а также для определения особенностей 

построения технологии овладения этими объектами необходимо знать 

структуру проектной культуры. Как показывает анализ исследований, 

посвященных различным аспектам формирования проектной культуры, 

единого представления о структуре проектной культуры личности на данный 

момент не существует, при этом авторы этих исследований признают 

важность определения структуры проектной культуры для обеспечения 

возможности ее усвоения.  
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Воспользуемся при рассмотрении структуры проектной культуры 

методом моделирования [5, с. 121].  Модель проектной культуры представляет 

собой аппроксимацию оригинала. Определим число свойств оригинала в 

модели по критерию минимальной достаточности для выполнения функций, а 

также исходя из практических потребностей формирования проектной 

культуры в процессе иноязычного образования.  

Высокий уровень развития проектной культуры личности необходим для  

успешного осуществления проектной деятельности в широком смысле этого 

слова. Проектная деятельность строится на базе соответствующей технологии, 

существенной характеристикой которой является воспроизводимость. 

Соответственно, одним из компонентов модели проектной культуры личности 

является владение унифицированной технологией проектной деятельности. 

Эта технология предполагает реализацию отдельных проектных действий, 

связанных с ориентацией в проектной ситуации (постановка проблемы и 

определение ее актуальности, определение цели и задач проекта, путей 

решения проблемы, основных этапов достижения цели, сроков, средств, 

методов исследования, выдвижение проектной гипотезы, разработка плана, 

прогнозирование результата), с созданием команды, способной к реализации 

замысла (выбор субъектов для возможного взаимодействия, выявление 

степени их готовности к проектированию), с организацией конструктивного 

взаимодействия участников проектирования (распределение работы, 

координация взаимодействия участников проектирования,  формирование 

благоприятного  эмоционального фона, использование невербальных 

возможностей взаимодействия) [3], с реализацией проекта в соответствии с 

установленным планом и графиком (сбор, систематизация, анализ, 

аргументация полученных данных, анализ и решение проблем, возникающих 

в различных сферах проектной практики), с оценкой и корректировкой 

достигнутых результатов (сопоставление достигнутых результатов с 

намеченными ранее задачами), с подведением итоговых результатов (выбор 



186 
 

способов оформления и презентации конечных результатов, реализация 

выбранного способа, выдвижение новых проблем для исследования). 

Согласно ФГОС, овладение школьниками «универсальным 

мыследеятельностным алгоритмом», позволяющим осуществлять проектную 

деятельность, должно происходить в процессе работы школьников над 

индивидуальным проектом. Однако, учитывая сложность объекта овладения, 

необходимо привлекать ресурсы образовательных дисциплин для 

систематической тренировки навыков проектирования.  

Поскольку проектная культура определяется как явление, не сводимое к 

«институциональной части проектной деятельности» [8], логика 

подсказывает, что в ее структуру должны входить не только непосредственно 

навыки осуществления проектной деятельности, но и определенные качества 

личности, которые гипотетически обеспечивают ее успешность. 

Соответственно, в процессе иноязычного образования, реализуя цель по 

формированию проектной культуры школьников, необходимо уделить 

внимание не только технологической стороне, но и развитию психологических 

качеств, служащих основой для осуществления проектной деятельности. 

Авторы научных исследований, затрагивающих эту проблему, пользуясь для 

вычленения соответствующих качеств методом наблюдения  за людьми, 

успешно функционирующими в этой сфере деятельности, называют в качестве 

основных личностных предпосылок креативность, рефлексивность, 

коммуникативность [4], достиженческую мотивацию.  

Первым шагом на пути создания в рамках иноязычного образования 

условий, способствующих целенаправленному развитию этих качеств 

личности, является четкое представление учителя иностранного языка о самих 

качествах и о специальных средствах, необходимых для их развития.  В 

педагогической науке за долгие годы ее существования сформировались 

различные подходы к способам формирования психологических качеств 

личности, начиная от полного отрицания влияния образования на 
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наследуемые природные способности и заканчивая разработкой специальных 

методик и обучающих технологий их развития. Не оспаривая влияния 

наследственных предпосылок качеств личности и возможности естественного 

развития этих качеств в процессе взросления школьника, в то же время нельзя 

не признавать, что на их развитие влияет характер деятельности школьника. 

Поэтому, на наш взгляд, организованная на основе соответствующей 

технологии образовательная деятельность способна внести свой вклад в 

развитие базовых для проектной культуры качеств личности.  

Помимо определенных психологических качеств в структуру проектной 

культуры личности входят мыслительные процессы: анализ, сравнение, 

сопоставление, целеполагание, планирование, прогнозирование, управление, 

контроль, оценивание и т.п.   

Компонентом структуры проектной культуры личности является также 

ценностно-мотивационная сфера. Для личности, овладевшей проектной 

культурой, характерно осознание ценности существования всех живых 

существ и своего собственного существования, осознание необходимости 

непрерывного самообразования, понимание учения как процесса собственного 

развития, стремление к творческому преобразованию действительности и 

совершенствованию своих проектных способностей, проектное отношение к 

миру и собственной жизни.  

Успешность проектной деятельности зависит от эмоционально – 

нравственного отношения к данному виду деятельности. У школьников  

должен быть сформирован круг ценностей, необходимых для того, чтобы 

сложилось личностное отношение к проектированию.  

Логические рассуждения, опирающиеся на теоретический анализ работ в 

рассматриваемой области, позволили предложить следующую структуру 

проектной культуры личности: ценностные установки, базовые и 

компенсаторные психологические качества и мыслительные процессы, 
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технология проектирования. Эти компоненты могут служить единицами при 

квантовании в методических целях крупного объекта овладения «проектная 

культура личности». 

Как уже было сказано выше, присвоение объекта овладения (в данном 

случае  проектной культуры во всем многообразии ее компонентов) должно 

происходить на основе определенной технологии. Основой для построения 

такой технологии могут быть положения о целенаправленности, 

непрерывности, систематичности развития проектной культуры личности, о 

влиянии характера образовательной деятельности школьников на развитие 

определенных качеств их личности,  о первостепенной роли мотивации для 

успешности любой деятельности, о возможности развития творческих 

способностей личности путем создания условий, стимулирующих творческую 

деятельность, о взаимодополнении речевой и проектной деятельности. При 

создании технологии необходимо также обратить внимание на 

характеристики технологии как таковой. Так, например,  необходимо 

предусмотреть диагностические процедуры.  

Сказанное выше позволяет предложить технологию развития проектной 

культуры школьников, включающую следующие этапы: развитие 

мотивационно-ценностного компонента, развитие базовых и компенсаторных 

психологических качеств личности и мыслительных процессов, овладение 

унифицированной технологией осуществления проектной деятельности, 

диагностику степени сформированности требуемых качеств, умений и 

навыков, контроль эффективности процесса формирования всех компонентов 

проектной культуры.   

Таким образом, стратегия формирования проектной культуры 

школьников в рамках иноязычного образования представляет собой 

целенаправленный процесс систематического  использования специальных 

средств обучения, развивающих  определенные психологические и 
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интеллектуальные качества личности, повышающих мотивацию к 

осуществлению проектной деятельности и к овладению проектной культурой, 

снабжающих учеников необходимыми для успешного осуществления 

проектной деятельности знаниями и тренирующих непосредственно навыки и 

умения проектирования. 
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РАЗДЕЛ 3. ЛИНГВИСТИКА ТЕКСТА 
 

 ЗАЙЦЕВ А. А. 
г. Москва, Россия 

ВЫРАЖЕНИЕ РЕТРОСПЕКЦИИ И ПРОСПЕКЦИИ ВО 
ФРАНЦУЗСКИХ НАУЧНЫХ ТЕКСТАХ 

Аннотация: настоящее исследование посвящено изучению 
особенностей функционирования текстовых категорий ретроспекции и 
проспекции во французской письменной научной речи. В ходе работы были 
выявлены основные типы этих категорий, а также определены основные 
языковые средства их выражения.  

Ключевые слова: текстовая категория, научная речь, французский 
язык, ретроспекция, проспекция. 

ZAITSEV A. 

Moscow, Russia 

EXPRESSION OF RETROSPECTION AND PROSPECTUS IN FRENCH 
SCIENTIFIC TEXTS 

Abstract: this study focuses on the functioning of text categories of 
retrospection and prospectus in French written scientific speech. The work identified 
the main types of these categories as well as the main linguistic means of their 
expression. 

Keywords: text category, scientific speech, French, retrospection, prospectus. 
Современная лингвистика текста, оформившаяся в самостоятельную 

науку и учебную дисциплину в середине 70-х годов XX века, продолжает с тех 

пор свое триумфальное шествие по филологическим просторам нашей страны. 

За этот период создано огромное количество различных работ, посвященных 

вопросам изучения самого текста и его структуры, его категорий и 

составляющих единиц, а также способам построения, создания и «украшения» 

текстов – прежде всего художественных. Это труды отечественных и 

зарубежных языковедов по грамматике текста (О.И. Москальская [1], Л.М. 

Лосева [2], З.Я. Тураева [3], В.В. Одинцов [4]); специальные исследования об 

общей теории текста  (И.Р. Гальперин [5], Е.А. Реферовская [6]); работы, 

https://www.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0#sl=rus&tl=eng&text=%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BE%20%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://www.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0#sl=rus&tl=eng&text=%D0%92%20%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B8%20%D0%B2%D1%8B%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%8B%20%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9,%20%D0%B0%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5%20%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.
https://www.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0#sl=rus&tl=eng&text=%D0%92%20%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B8%20%D0%B2%D1%8B%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%8B%20%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9,%20%D0%B0%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5%20%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.
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посвященные особенностям функционирования текстовых категорий (Н.В. 

Брускова [7], А.А. Зайцев [8], Т.В. Матвеева [9]). 

 Настоящее исследование, направленное на изучение особенностей 

функционирования текстовых категорий ретроспекции и проспекции во 

французской письменной научной речи, обусловлено необходимостью 

дальнейшего развития лингвистики текста по целому ряду направлений, из 

которых одним из наиболее перспективных представляется изучение 

механизма формирования текстовых категорий в аспекте их функционально-

стилевой специфики. 

Действительно, анализ научных источников, посвященных 

интересующим нас текстовым категориям, показывает, что они становились 

объектом исследования преимущественно на материале художественных 

произведений. Изучение и описание этих категорий как лингвистического 

объекта в функционально-стилевом аспекте  позволяет выявить, с одной 

стороны, типологические характеристики построения французского 

письменного научного текста, а с другой – общие способы организации 

научной информации в разноструктурных языках. 

Материалом исследования послужили современные французские 

научные тексты четырех отраслей знания – биологии, лингвистики, химии, 

физики, представленные главным образом жанрами статей и монографий 

общим объемом около 20 000 страниц. Исследование проводилось в три этапа. 

На первом этапе анализировалась категория ретроспекции, на втором – 

категория проспекции, на заключительном, третьем этапе  исследования,   

рассматривалась взаимосвязь изучаемых категорий. Поскольку вопрос о 

правомерности выделения ретроспекции и проспекции в качестве разных 

текстовых категорий является дискуссионным и неоднозначным, в настоящей 

работе принимается на этот счет точка зрения И.Р. Гальперина [5], согласно 
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которой эти категории считаются самостоятельными, хотя и тесно 

взаимосвязанными. 

Будучи тесно связанными с темпоральной структурой текста, 

ретроспекция и проспекция, имеющие разнонаправленный характер в аспекте 

временной соотнесенности, отражают организацию научного текста с точки 

зрения его континуума / дисконтинуума. Именно поэтому эти две категории 

занимают ведущие позиции в построении научного текста. Известно, что в нем 

преобладает особый вид континуума – логико-тематический, порожденный 

спецификой научного изложения. Исходя из этого положения, можно 

говорить, что при наличии общих для любого текста параметров ретроспекции 

и проспекции научный текст добавляет этим категориям дополнительные 

характеристики, возникающие вследствие особенностей его континуума.  

Специфика информативности научного текста, его коммуникативная 

направленность обусловливают явление ретроспекции и проспекции, 

посредством которых выявляются основные типологические черты данного 

типа текста. Для письменной научной речи ретроспекция и проспекция 

являются дистинктивными, релевантными категориями, позволяющими 

исследователю опереться как на результаты его собственных работ, так и его 

предшественников в той или иной области знания, спрогнозировать 

последующее изложение материала с точки зрения определенного этапа 

исследования. 

Особенность выражения категории ретроспекции в научном тексте 

проявляется в том, что ее следует классифицировать по тому или иному виду 

– по параметру соотношения исходной содержательно-фактуальной и 

ретроспективной информации, а также форме, по параметру презентации 

ретроспективной информации. На этих основаниях были выделены два 

основных вида ретроспекции: 1. внутритекстовая ретроспекция, которая 

служит установлению обратнонаправленной связности текста. При этом такая 
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ретроспекция не подразумевает выхода за рамки данной статьи или 

монографии. 2. затекстовая ретроспекция отсылает читателя к положениям, 

описанным или высказанным ранее в трудах самого автора или других 

исследователей. 

По параметру указания местоположения содержательно-фактуальной 

информации, к которой производится отсылка, целесообразно различать 

определенную и неопределенную внутритекстовую и затекстовую 

ретроспекцию.  

Для определенной внутритекстовой ретроспекции характерно наличие 

точных пространственных указателей. Ср.: à la page 25; v. fig.5; tableau 39 и 

т.д. Для затекстовой определенной ретроспекции характерно наличие точных 

временных указателей (время публикации работы, сопровождающее имя 

ученого, и нередко название работы), позволяющих локолизовать 

информацию в затекстовом пространстве. Ср.: le modèle SGM, présenté par 

Diewert et Wales (1987). Средствами выражения неопределенной 

внутритекстовой ретроспекции выступают наречия и прилагательные с 

пространственно-временной ориентацией, в семантике которых содержится 

неопределенность. Ср.: précédemment, auparavant, antérieurement, au préalable 

etc. Сигналами неопределенной затекстовой ретроспекции выступают наречия 

и прилагательные, словосочетания, в семантике которых  имеется временная 

неопределенность. Ср.: récemment, il y a 20 ou 30 ans. 

По параметру характера возвращения к исходной информации, 

ретроспекцию следует разделить на отсылочную внутритекстовую и 

отсылочную затекстовую, с одной стороны, и суммирующую 

внутритекстовую ретроспекцию и затекстовую – исторический обзор-

суммирование, с другой. Как внутритекстовая, так и затекстовая отсылка 

может быть представлена различными формами, присущими именно 

научному тексту. Внутритекстовая отсылка реализуется в таких формах, как 
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ссылка, например, voir (v. p. 51); v. ch. 2, пересказ ранее изложенной в рамках 

данной работы информации, цитирование того, что излагалось ранее, 

обобщение сказанного, сноска, таблица. Затекстовая отсылка реализуется в 

таких формах, как ссылка v. Coutanceau 1998:230, сноска, цитата, пересказ, 

таблица. При помощи затекстовой ретроспекции в научное изложение 

вводится большое количество разнообразной информации.  

Говоря о категории проспекции, следует отметить, что в основном это те 

же средства выражения, которые используются для создания категорий 

времени и когезии, но уже с направленностью на будущее. Сигналы, 

свидетельствующие о прерывании континуума, также носят смешанный 

лексико-грамматический характер, хотя и не исключается возможность 

появления только грамматических или только лексических сигналов. 

Проспекция, как и ретроспекция, является формой выражения дисконтинуума. 

Поэтому ее главным средством формирования выступает скачок во времени. 

Лексико-грамматические средства введения в текст проспективных отрезков 

практически являются и способами ее формирования. По фактору 

соотношения данной содержательно-фактуальной и проспективной 

информации во французских научных текстах выделяются два вида 

проспекции: 1. внутритекстовая проспекция, не выходящая за рамки данной 

работы и служащая установлению прямонаправленной связности текста. 2. 

Послетекстовая проспекция, выходящая за рамки данной статьи или 

монографии. В этом случае проспективный отрезок уведомляет о дальнейших 

исследованиях, которые будут проводиться либо самим автором, либо 

другими учеными. Внутритекстовая проспекция, как и ретроспекция, по 

параметру указания местоположения содержательно-фактуальной 

информации, к которой производится отсылка, подразделяется на 

определенную и неопределенную. Так, для определенной проспекции 

характерно наличие точных пространственно-временных указателей. Ср.: 

Chapitre 2;  dans le paragraphe suivant etc. Для выражения неопределенной 
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проспекции сигналами служат наречия, прилагательные, словосочетания, в 

семантике которых содержится временная и пространственная 

неопределенность. 

При рассмотрении вопроса о взаимодействии категорий ретроспекции и 

проспекции были выявлены типовые аранжировки их расположения. Так, 

удалось установить, что как в жанре монографии, так и в жанре статьи, 

наблюдаются две разновидности расположения этих категорий – контактное 

(в рамках предложения, когда в нем присутствуют обе категории) и 

дистантное (дистантность может варьироваться от одного предложения до 

нескольких абзацев, раздела, глав и т.д.). Указанные отношения не являются 

взаимоисключающими: в одном и том же тексте могут устанавливаться 

одновременно контактные и дистантные связи между категориями. 

Подводя итоги проведенного исследования, можно сказать, что оно 

подтвердило положение о важной функции категорий ретроспекции и 

проспекции при построении французского научного текста. Доказательством 

тесной взаимосвязи этих текстовых категорий служат языковые средства, 

которые вводят одновременно отрезки двоякой направленности. 
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Как правило, при изучении английского языка освоение фразовых 

глаголов вызывает основные трудности. Это обусловлено тем, что 

исследуемые глаголы имеют широкий набор лексических значений, которые 
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могут меняться в зависимости от контекста или стилистического регистра. 

Особенно часто фразовые глаголы встречаются в разговорном английском.  

В рамках статьи предполагается рассмотреть нюансы употребления лишь 

некоторых фразовых глаголов. В свете настоящего исследования 

представляется целесообразным сначала дать определение фразовым 

глаголам. Фразовые глаголы — это глаголы, которые совместно с предлогом 

или наречием создают идиоматическую лексическую единицу. Согласно А.Б. 

Щуцкому, их идиоматичность заключается в том, что зачастую невозможно 

понять их значение из значений составляющих их глаголов и частиц. [4, с. 5] 

История возникновения фразовых глаголов в их современном виде (с 

частицей за глаголом) восходит к среднеанглийскому периоду развития языка, 

а точнее периоду после Нормандского завоевания Англии под 

предводительством Вильгельма Великого в 1066 году. Согласно 

исследованиям Г.Д.М. Ламонта, в древнеанглийском языке наиболее 

распространенным было сочетание глагола с неотделяемой приставкой. Так, 

глагол to burn (гореть) в древнеанглийском языке имел форму bærnan, а глагол 

сгореть, который в наше время соответствует фразовому глаголу to burn up, 

был представлен формой forbærnan.  

По мнению Д. Денисона, исследовавшего появление фразовых глаголов в 

истории английского языка, переход от префиксов к свободным частицам 

отчасти обусловлен тем, что наречия и предлоги, стоящие после глагола, 

находятся под ударением, что делает их более заметными, чем безударные 

префиксы [6, p. 48]. Разнообразие фразовых глаголов в английском языке 

обусловлено нормандским влиянием: захватчики, будучи носителями 

французской культуры и французского языка, объявили свой язык языком 

высшего общества. Французский язык сохранял этот статус в течение 

следующих двух столетий, что привело к обогащению английского языка 

огромным количеством французских заимствований.  Более того, в это время 

английские языковеды, как и их современники из других стран Европы, 
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владеющие латинским и древнегреческим языками, заимствовали много слов 

из этих языков и таким образом пополняли словарный запас литературного 

английского языка.  При этом, наибольшая часть общества из простонародья 

продолжала общаться на упрощенной версии английского языка без 

иностранных заимствований. Таким образом, произошло разделение 

английского языка на два варианта: язык высшего общества и язык простого 

народа. Предполагается, что именно с этого момента фразовые глаголы 

получили широкое распространение в народной речи в качестве альтернативы 

их более сложных эквивалентов иностранного происхождения (to give up – to 

surrender – сдаваться).  

В корпусе современного английского языка многие фразовые глаголы 

являются синонимами глаголов, заимствованных из французского, латинского 

или греческого языков. Примечательно, что фразовые глаголы имеют большое 

значение главным образом для устной речи. По мнению С.В. Григорьева, они 

получают приоритет в живой коммуникации, так как легче воспринимаются 

на слух, чем их «иностранные эквиваленты», и к тому же они дают 

возможность выражать множество различных понятий. [2, с. 4] С.В. Григорьев 

приводит в пример один из самых распространённых глаголов английского 

языка to hold (держать). При добавлении к этому глаголу разных частиц он 

приобретает совершенно разные значения. Глаголы to resist (воздерживаться) 

и to continue (продолжать), произошедшие из латинского языка, можно 

заменить с помощью to hold back и to hold on, а глагол to delay (откладывать), 

который перешел в английский из старофранцузского языка − с помощью to 

hold up. Впрочем, иногда разные частицы не придают одному и тому же 

глаголу отличные значения, а добавляют всего лишь коннотацию. В 

зависимости от предлога или наречия некоторые связи кажутся более 

подходящими в одних ситуациях, чем в других. Этот феномен можно 

продемонстрировать на примере фразовых глаголов, заменяющих глагол 
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латинского происхождения, означающий «посетить», «заходить» to visit: to 

stop by/in/off, to drop by/off. 

Фразовые глаголы можно разделить на разные типы. С синтаксической 

точки зрения их классифицируют в зависимости от наличия или отсутствия 

дополнения, а также его положения – между глаголом и частицей, или после 

их обоих. Вторым вариантом классификации фразовых глаголов является их 

разделение на разные семантические группы. Так, Т.А. Иванченко делит их на 

пять групп. Глаголы первой группы выступают в своем первичном значении и 

указывают на пространственное движение, например to walk in (входить). Во 

второй группе глаголы находятся в переносном значении, а частица также 

указывает на пространственное движение, например to breeze in (вбежать, 

влететь). В третьей группе частица передает не пространственное движение, а 

характер протекания и распределения действия во времени (аспектуальный 

характер): to burn away (сгорать до конца). Глаголы и частицы четвертой и 

пятой групп подвергаются сильной идиоматизации. Однако, в то время как в 

четвёртой группе «сохраняется мотивированность», как например в глаголе to 

give away (выдавать секретную информацию), в пятой группе семантическое 

изменение составляющих частей настолько значительное, что значение 

фразовых глаголов больше не может быть определено на основе его частичных 

значений, например to take in (означает «обмануть», а не «принять в себя», как 

это могло бы показаться). [3, с. 131-132]  

В дальнейшем в данной статье будет приведен анализ двух глаголов – to 

stop и to drop, каждый из которых можно комбинировать с частицами by/in/off, 

при этом получая примерно сходное значение. Первый глагол to stop вместе с 

частицами by/in/off сохраняет свое первичное, прямое значение 

(остановиться), в то время как второй глагол to drop вместе с by/in имеет 

переносное значение. Фразовые глаголы с наивысшей степенью 

идиоматизации (глаголы пятой группы по классификации Т.А. Иванченко) 

сознательно не включены в анализ, поскольку задачи данного исследования 
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сосредоточены на том, как разные частицы могут придавать одному и тому же 

глаголу разные оттенки значения. 

Так, например, глагол to stop (остановить, прекратить) может являться 

предложным глаголом, если сочетать его с частицами by, in или off. Таким 

образом он выражает, что действующее лицо заходит в какое-то место или 

навещает кого-нибудь на короткое время и затем собирается посетить кого-то 

далее. Даже если вышеуказанные частицы можно заменить друг другом, не 

изменяя при этом значение словосочетания, каждая из них имеет свою 

собственную коннотацию.  

Чтобы определить значения предлогов и наречий в каждом отдельном 

случае обратимся к работе Б.Н. Аксененко. В своем исследовании он 

утверждает, например, что предлог by в отношении места обычно показывает, 

что что-то находится близко, рядом, возле: “Her daughter stood silently by her 

side.” («Ее дочь молча стояла рядом с ней»). [1, с. 105] Также его можно 

использовать как синоним предлога past. В этом случае глагол описывает 

движение мимо, сквозь или через что-либо: “He passed by the pharmacy.” («Он 

проходил мимо аптеки»). Отсюда следует, что при его употреблении в связке 

с глаголом to stop создается впечатление, что действующее лицо 

останавливается рядом со своим местом назначения, например, квартирой 

друга, и вступает с ним в контакт снаружи, то есть заглядывает внутрь. Таким 

образом, кроме перевода зайти предлагается дополнительно вариант 

заглянуть: “We were talking about you and I thought, why not stop by and say 

hello.” («Мы говорили о тебе, и я подумал, почему бы не заглянуть к тебе и не 

поздороваться»). Здесь подчеркивается, что запланированный или 

спонтанный визит продлится недолго, обычно всего несколько минут.  

Предлог in в контексте местоположения передает смысл, что кто-то или 

что-то находится внутри объекта, который, по определению Б.Н. Аксененко, 

«имеет видимые и осязаемые пределы (комната, здание, сад, озеро, вагон, 

спичечная коробка и т.д.)»: “Is he still in bed?” («Он все еще в постели?»). [1, с. 

145] Предлог in также может указывать на движение, «проникающее внутрь 
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замкнутого пространства»: “I’m getting in the car.” («Я сажусь в машину»). [1, 

с. 150] В данном примере продемонстрировано, что субъект действия не 

просто заглядывает с улицы, а заходит в место назначения с конкретной 

целью: “I stopped in at work on the way home to check my mail.” («По дороге 

домой я зашёл на работу чтобы проверить почту»). 

Наречие off может нести в себе смысл, что кто-то или что-то удаляется 

или находится далеко от своего нынешнего местоположения: “Someone ran off 

with her bag.” («Кто-то убежал с ее сумкой»). Также оно может употребляться, 

когда что-то было снято или удалено с поверхности другой вещи: “He took his 

glasses off.” («Он снял очки»). По этой причине сочетание данного наречия с 

глаголом to stop во фразовом глаголе to stop off придает ему следующий 

оттенок: действующее лицо находится на пути к одному месту и сознательно 

уходит с этого пути чтобы заглянуть перед этим в другое место: “I'll stop off at 

the shops on my way home and get some wine.” («Я заеду в магазины по дороге 

домой и куплю немного вина»). Более того, фразовый глагол to stop off немного 

отличается по своему значению от двух предыдущих предложных глаголов to 

stop by и to stop in, поскольку его можно перевести еще и как «делать 

остановку, остановиться в пути», что значительно расширяет мысль о 

кратковременном визите, который определяется глаголами to stop by/in/off.  

Небезынтересно, что словарь Cambridge Dictionary для глаголов to stop by 

и to stop in показывает только примеры визитов, которые могут занять от 

нескольких минут до максимум нескольких часов (остановка в магазине, на 

работе или у знакомого). В словарной статье глагола to stop off представлена 

как первая возможность, так и вторая, которая предполагает пребывание 

субъекта где-то на протяжении нескольких дней: “We're going to stop off in 

Denver for a couple of days before heading south.” («Мы собираемся 

остановиться в Денвере на пару дней, прежде чем отправиться на юг»). Эту 

особенность можно объяснить с помощью определения глагола to stop off, 

данного в словаре Longman Dictionary of Contemporary English: “to make a short 



203 
 

visit to a place during a journey, especially to rest or to see someone” («совершить 

короткий визит в какое-либо место во время путешествия, особенно чтобы 

отдохнуть или повидаться с кем-то»). Здесь предполагается, что остановка или 

визит происходит во время путешествия, во время которого человек с большей 

вероятностью может остановиться в каком-то месте на несколько дней, чем 

когда он просто выполняет свои ежедневные дела и заходит куда-то на 

короткое время.  

Идиоматичность фразовых глаголов хорошо проявляется в сочетании 

частицы by с глаголом to drop. Основное значение этого глагола – «падать» 

или «ронять»: “She dropped her book.” («Она уронила книгу»). Также он может 

приобретать значение «опустить что-то на более низкий уровень»: “The water 

level in the flooded region has finally begun to drop.” («Уровень воды в 

затопленном регионе наконец-то начал снижаться.») В широком смысле 

глагол to drop можно перевести как «бросить». Иногда он используется в 

переносном значении: “Can you drop what you're doing and help me with this 

report?” («Не мог бы ты бросить то, что делаешь, и помочь мне с этим 

отчетом?»). Последнее важное значение глагола to drop – «удалить», 

«исключить»: “We dropped him from our study group because he was very lazy.” 

(«Мы исключили его из нашей учебной группы, потому что он был очень 

ленив».)  

В свете настоящего исследования стоит обратить внимание на еще один 

похожий фразовый глагол to drop off, который немного отличается по 

значению от to drop. Он переводится как «отвезти кого-то в определенное 

место, обычно на машине, и оставить там». Здесь значение глагола to drop off 

сводится к тому, что водитель «выбрасывает» пассажира в нужном месте, 

поэтому в данном контексте лучше всего подходит перевод «подбросить»: 

“She dropped me off at school.” («Она подбросила меня до школы».) Однако 

перевод «ронять», «бросать» или «подбрасывать» не является применимым, 

когда глагол to drop используется вместе с частицей by. Фразовый глагол to 
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drop by, как и предыдущий to stop by, переводится как «заскочить», «зайти» 

или «заглянуть». В словаре Cambridge Dictionary уточняется, что это сочетание 

используется в том случае, когда «кто-то навещает кого-то, иногда в 

указанном месте и обычно ненадолго и без особого приглашения». Чтобы 

объяснить, почему глагол to drop получил такое значение в данном случае, 

необходимо обратить внимание на вышеупомянутое определение глагола to 

drop by в Кембриджском словаре. Речь идёт о спонтанном визите. Эта 

неожиданность также присутствует, когда человек что-то роняет или сам 

падает. Таким образом, данную коннотацию можно применить к фразе to drop 

by, так как человек также неожиданно оказался рядом или решил посетить 

какое-то место: “He dropped by his mother’s house to ask for money.” («Он 

заглянул к своей матери, чтобы попросить денег».) Здесь создается 

впечатление, что человек, не заходя к маме в дом, просит у нее денег.  

Как и в случае с глаголом to stop in, глагол to drop in означает, что 

действующее лицо не просто быстро заглядывает в какое-то место, чтобы что-

то узнать или забрать, а именно заходит в закрытое пространство и остается 

там на некоторое время: “Drop in whenever you’re in the neighborhood.” 

(«Заходи, когда будешь поблизости».) 

Принимая во внимание классификацию фразовых глаголов Т.А. 

Иванченко, можно определить, что глаголы to stop in/by/off относятся к первой 

группе, «строящейся на основе первичного значения компонентов и 

обозначающей пространственно-направленное движение» [3, с. 131]. Дело в 

том, что здесь значения глагола и частицы имеют прямое назначение: кто-то 

останавливается в пути около чего-либо или заходит куда-либо, или кто-то 

останавливается и уходит со своего пути на короткое время. Глаголы to drop 

by/in можно отнести во вторую группу, «в которой значение глагола имеет 

отчетливо выраженный переносный (метафорический, метонимический) 

характер, в то время как второй компонент сохраняет свойственное наречию 
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пространственное содержание» [3, с. 131]. Исходя из приведенного анализа, 

глагол to drop в этом случае имеет переносное значение.  

Несмотря на все многообразие интерпретаций, возникающее при замене 

одной-единственной частицы, данные фразовые глаголы являются 

взаимозаменяемыми. Так, например, можно сказать to stop by/stop in/to drop by 

for lunch, при этом их значение будет одинаковым: «остановиться или зайти 

на обед». Настоящий пример в очередной раз доказывает, что система 

фразовых глаголов – это «целостная языковая подсистема, внутри которой, в 

частности, действуют отношения синонимии» [3, с. 130]. В этом и состоит 

преимущество фразовых глаголов, c помощью которых можно выражаться 

очень разнообразно в силу их богатой синонимичности. Кроме того, всегда 

можно придать предложению необходимый смысловой оттенок, зная 

различные оттенки значения каждого сочетания глаголов и частиц. Например, 

если есть необходимость показать, что человек остановился и зашёл в какое-

то помещение, в этом случае лучше выбрать глагол to stop in. Однако, если он 

находится в путешествии и решил остановиться где-то на некоторое время, то 

лучше применить в этом контексте глагол to stop off. В случае, когда 

необходимо подчеркнуть, что визит носит спонтанный характер, можно 

выбрать глагол более метафорического оттенка, как to drop by. Отсюда 

следует, что детально понимая особенности фразовых глаголов, можно более 

точно выражать свои мысли. 

Итак, из проведенного в работе исследования можно сделать вывод о том, 

что один и тот же фразовый глагол получает набор новых оттенков базового 

лексического значения посредством его сочетаемости с различными 

частицами или наречиями. 
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Прежде чем остановиться на анализе английских лексем с точки зрения 

их заимствования из латинского языка отметим, что лексика наполняет корпус 

языка в целом и непрерывно подвергается изменениям в силу исторических 

событий или предпочтений говорящих, представляющих тот или иной социум. 

Ни один социум в современном мире не способен полноценно 

функционировать без взаимодействия с другими социальными системами и 

культурой. В процессе этого взаимодействия происходит тесное общение, в 

результате которого идет обмен не только информацией или товаром, но и 

языковыми реалиями социумов. Как взаимодействуют люди в обществе, так и 

соотносится лексика различных языков между собой.  

Английский язык – это уникальный пример языка, который, являясь 

германским языком по своему происхождению, содержит в лексическом 

корпусе преимущественно слова латинского происхождения. Данная 

особенность несомненно связана с историей страны, поскольку сначала 

латинский язык появился на Британских островах после вторжения римлян в 

55 году до нашей эры. Римляне-завоеватели насаждали свою культуру и, как 

следствие, язык всем представителям английского социума. Спустя несколько 

веков вторжение Вильгельма Завоевателя в 1066 году снова привело к 

экспансии латинского языка, однако уже через французский язык. 

Согласно языковеду И.Н. Кабановой, среди слов латинского 

происхождения в английском языке выделяют три слоя, которые отличаются 

семантическим значением и временем заимствования [2, с. 8-10]. 

Первый слой латинских заимствований сложился в английском языке до 

V века н.э., то есть до переселения германских племен в Британию. 

Большинство заимствований этого периода связаны со сферой торговли и 

товарообмена. Кроме того, к первому слою относятся слова, заимствованные 

из области строительства.  
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Второй слой латинских заимствований связан с процессами 

христианизации Европы. Как известно, латинский язык был языком 

богослужения в католической церкви. Следовательно, проникновение 

христианской религии на Британские острова и разрушение института 

язычества способствовали новому притоку латинских лексем. Также стоит 

обратить внимание на тот факт, что монастыри долгое время были 

источниками научных знаний, поэтому слова из латинского языка, связанные 

со сферой образования, также проникали в английский язык. 

Третий слой формировался на протяжении XIV – XVI веков. Влияние 

латинского языка, античной науки и культуры несомненно усилилось в эпоху 

Возрождения. Потрясения в английском социуме, которые начинаются с 

восстания Уота Тайлера в 1381 году, вдохновили ученых того времени 

обратиться к философии античности.  В связи с чем заимствования этого 

периода представлены преимущественно словами с отвлеченным 

абстрактным значением.   

В свете настоящего исследования представляется целесообразным 

разобрать латинские лексемы в английском языке согласно их 

принадлежности к частям речи. Начнем анализ с номинативной части речи – 

существительного. Наибольшее количество существительных было 

заимствовано во время англо-французского языкового единства. Однако 

данный факт не означает, что между английским языком и современными 

романскими языками можно всегда найти абсолютно идентичные слова. 

Например, слово library означает библиотека, а bookstore – книжный магазин. 

Здесь выявляется несовпадение, так как в романских языках слово библиотека 

происходит от греческого слова βιβλίον — «книга» (примеры: фр. bibliothèque, 

ит. biblioteca, исп. biblioteca), а книжный магазин соответственно фр. librairie, 

ит. libreria, исп. librería. Само латинское слово librarium означает книжный 

шкаф, а лексема libraria – книжный магазин. Однако во времена англо-

французского языкового единства слово librarium отдалилось от своего 
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первоначального значения и стало означать коллекцию книг. Примечательно, 

что после распада языкового единства, по всей видимости, за основу было 

взято значение «хранилище книг», что совпадает с толкованием слова 

библиотека, а лексема книжный магазин появилась как «склеивание» двух 

слов: book – книга, и store – лавка, магазин.  

Было бы ошибочно полагать, что после нормандского владычества 

закончился процесс латинизации в английском языке. Ярким примером 

служит слово snob, которое на самом деле является аббревиатурой от «sine 

nobilitare» - неблагородного происхождения. Таким образом 

идентифицировали студентов недворянских семей, которые обучались в 

Оксфорде и Кембридже. Тем не менее, из-за большого количества людей 

недворянского происхождения и бумажной волокиты выражение сократилось 

до s. nob. и впоследствии закрепилось в языке как понятие, обозначающее 

человека, слепо подражающего светскому обществу. Это был совсем не 

одноразовый процесс. Так, И.В. Арнольд отмечает, что «особым типом 

сокращений, характерным для английского языка и отсутствующим в русском, 

являются сокращения на письме латинских слов» [1, с. 191]. 

Например: i.e. (лат. id est) – that is; e.g. (латинское exempli gratia) – for example. 

Проведенный авторами статьи анализ лексического состава английского 

языка показывает, что далеко не все слова латинского происхождения смогли 

ассимилироваться в английском языке и стать его частью. Так, например, 

слово opus – труд, работа, близкое по семантическому значению лексеме work, 

не смогло его вытеснить. Однако стоит отметить, что от слова opus 

образовался огромный пласт лексики: to cooperate, cooperation, cooperative, 

operable, opera, operate, operation и т.д. Причиной этому можно назвать 

следующий факт: слово work имеет германское происхождение и первую 

фиксацию обрело еще в XIII веке [4]. Неудивительно, что оно жестко 

зафиксировалось в языке. Именно по этой причине слова, связанные с частями 

тела, домашним обиходом, бытом имеют в своем большинстве германское 

происхождение и не имеют совпадений с латинским языком. 
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Обратимся к еще одному релевантному факту в плане существительных, 

которому тоже стоит уделить внимание. Речь идет о лексемах, которые 

образуют множественное число не по общим правилам. Например, к ним 

относятся слова stimulus, genius, syllabus, radius, cactus, nucleus и некоторые 

другие. Они образуют форму множественного числа как существительные 

второго склонения в латыни: stimuli, genii, syllabi, radii, cacti, nuclei. Слова по 

типу larva, alumna, formula во множественном числе имеют окончание –ae- как 

существительные первого склонения. Также есть группа слов с окончанием –

um-, которые склоняются как существительные среднего рода по второму типу 

склонения: datum, curriculum, bacterium, symposium, memorandum, medium и, 

соответственно, во множественном числе будет окончание –a-.  

Тем не менее, в корпусе английского языка есть слова, у которых имеется 

двойная форма множественного числа. Например, index – indices, index – 

indexes. В зависимости от формы множественного числа они будут выражать 

разные понятия: indices (математическое понятие индекса), indexes (индекс в 

книге); appendix: appendices (приложение к книге), appendixes (аппендикс у 

человека). 

Заимствования из глаголов тоже занимают немаловажное место в системе 

английского языка. Чаще всего латинские глаголы не приживались в 

английском языке, а те, что наличествуют сегодня в современном английском, 

сначала были адаптированы французским. Несмотря на этот факт, от 

латинских глаголов образовано большое количество слов из других частей 

речи. Например, от глагола laborare – работать, трудиться образованы такие 

слова, как: labour, laboratory, laboratorian, collaboration. Слово labour 

семантически расширилось и стало обозначать рабочих и рабочий класс, и 

именно поэтому рабочая партия Великобритании называется Labour Party 

(партия рабочего класса).  

Глагол audire (слушать, слышать) не получил фиксации в английском 

языке. Тем не менее, тот пласт лексики, который от него образован, отличается 

большим разнообразием. Например: audibility, audible, audience, audition, 
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auditorium. Здесь необходимо отметить, что не всегда можно понять, что слово 

образовано именно от этого глагола: obedience, obedient, to obey. В этой связи 

остановимся на глаголе cadere – падать, происходить, случаться, угасать. Дело 

в том, что данный глагол, обладая очень расширенной семантикой в латинском 

языке, смог передать многие семантические значения словам в английском 

языке. Приведем следующие примеры: accident, cadence, cascade, casual, 

chance, to coincide, coincidence, decadence, to decay.  

Представим также краткий анализ некоторых заимствований среди 

прилагательных. По сравнению с глаголами, латинские прилагательные лучше 

ассимилировались в английском языке, но далеко не всегда этот процесс 

происходил успешно, и только некоторые формы впоследствии легли в основу 

новых слов. Так, прилагательное magnus/a/um дало жизнь двум словам: 

magnate и magnitude, тогда как от компаративной формы major, majus 

произошло намного больше слов: major, majoritarian, majority, mayor. 

Небезынтересно, что от суперлативной формы maximus/a/um произошло 

математическое понятие maxima и противоположное ему - minima 

(суперлативная форма minumus/a/um от прилагательного parvus/a/um), вместе 

они называются extrema (от прилагательного extremus/a/um).  Имя Michael 

также происходит от формы maximus, что значит самый великий, 

могущественный.  

Кроме вышеизложенных фактов стоит добавить, что со временем 

значения некоторых прилагательных изменялись как и у других частей речи. 

Например, liber/era/erum сегодня значит свободный, но в XIV веке семантика 

этого прилагательного была шире и квалифицировала благородного человека 

[3]. Из-за экономических и политических потрясений, происходивших в 

английском обществе в XVI – XVII веках, прилагательное liberal стало 

обозначать человека, который был свободен от людской критики и мог 

свободно высказывать свое мнение. Именно поэтому в данную историческую 

эпоху появляется понятие liberal arts (искусства свободного от критики и 

правил). В дальнейшем это слово перешло в политический контекст и уже 
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было производным от слова liberalism, в значении «человек, 

придерживающийся идей свободы личности и частной собственности». 

Итак, если проводить статистический анализ заимствованной лексики в 

корпусе английского языка, то получается следующее. Наличие лексем, 

заимствованных из латинского языка, составляет ~30%, тот же процент имеют 

лексемы из французского языка, ~26% - слова из немецкого языка и ~14% 

составляют заимствования из других языков (греческий, итальянский и 

другие). В итоге получается, что в английском языке приблизительно 60% 

лексики содержат слова латинского происхождения, из которых ~45% - 

существительные, ~25%  -  прилагательные и ~30% - глаголы.  

В результате проведенного исследования можно сделать вывод о том, что 

языковое взаимодействие латинского и английского языков было достаточно 

многогранным, в частности в плане обмена лексикой. Будучи живой 

подвижной системой, язык сам отбирает те лексические единицы, которые он 

считает нужными. Именно поэтому, несмотря на большое количество 

различий между этими двумя языками, лексическая составляющая 

английского языка выглядит логичной и исторически обусловленной, 

объединяя слова различного происхождения.  
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Как отмечает лингвист В. С. Вашунин, новые слова в немецком языке в 

подавляющем большинстве создаются за счет образования композитов [3, с. 

6]. Соответственно, наиболее продуктивным, не имеющим ограничений 

способом словообразования в немецком языке является словосложение или 

композитообразование (Н. В. Аржанцева отмечает различия в 

терминологическом поле: отечественные лингвисты используют термин 

«сложное слово», он же применяется и в теории английского языка (complex 

word, compound word), а немецкие исследователи – термин «композит» 

(«Komposita») [1, с. 2.]). Существуют цифры, подтверждающие утверждение 

о словосложении как об основном способе образования слов в немецком языке 
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и высокую продуктивность этого способа: в составе лексики современного 

немецкого языка (за исключением терминологической лексики) около 4 

тысячи корневых слов, при этом 30-40 тысяч производных и 300-400 тысяч 

сложных слов. [4, с. 5]. 

Несмотря на высокую степень разработанности данной темы 

(многочисленные диссертационные работы 60-90-х гг., исследования В. С. 

Вашунина, М.Д. Степановой, В. Фляйшера, В. Хенцена и др.), отечественные 

учёные XXI века продолжают посвящать свои работы изучению сложных слов 

(напр., Е. А. Жеребцова, М. В. Найдёнова, А. Н. Яковлюк, Т. К. Иванова).  

В зарубежной германистике данная проблематика также актуальна. 

Научные материалы конференций показывают, что интерес исследователей к 

сложным словам высок (напр., М. Неф, С. Боргвальдт, К. Шерер, Б. Морсинек, 

Б. Шлюкер и др. [8]), в т. ч. в сфере исторического, диалектального и 

компаративного языкознания (напр., Н. Рааг, Г. Никель, Т. Фетцер и др. [9]).  

Поскольку сложные слова идентифицируются в разных языках, ряд 

учёных проводят сравнительный анализ, вырабатывая общие принципы и 

выявляя характерные особенности словосложения, как в германских языках, 

так и в языках других групп (напр., Э. Доналиес [7]). В отечественной науке 

ряд примеров также подтверждают интерес к сравнительному аспекту в 

изучении сложных существительных (Н. В. Аржанцева, Д. Ф. Гумерова, Т. К. 

Иванова). При этом с германскими языками могут сравниваться и языки 

других групп. 

Поскольку образование сложных существительных в немецком языке – 

это весьма продуктивный механизм, возможности для изучения раскрываются 

и ракурсе когнитивного языкознания. Исторически расширение словарного 

запаса происходило при необходимости передать новые понятия, ранее не 

входившие в национальный лексикон. Сложные слова при этом играли 

важную роль. В процессе перевода религиозных текстов выяснялось, что для 

некоторых понятий не существовало слов в немецком языке, и переводчики 
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использовали сложные существительные как стратегию перевода для 

раскрытия новых смыслов [11, с. 90]. Исследователи упоминают известного 

средневекового учителя и переводчика Ноткера, который старался сделать 

латинские тексты понятными для германских школьников. В своих работах он 

зачастую комбинировал латинский оригинал со своими немецкими 

переводами и комментариями. Он делал это с дидактическими целями: как 

отмечал сам Ноткер в письме герцогу Хуго II. Фон Зиттензагту, тексты на 

„patria lingua“ (родной язык) понимаются намного легче, чем на einer „lingua 

non propria“ (неродной язык) [11, с. 93]. 

Известно, что самый распространённый тип немецких сложных 

существительных – определительные существительные 

(Determinativkomposita) [10, с. 11]. Так называются сложные слова, в которых 

первая из составляющих является по отношению ко второй определением [2, 

с. 431]. В корпусе текстов Ноткера – это единственный имеющийся тип 

сложных существительных. Они составлялись из двух лексем, существующих 

в языке, вторая из которых обязательно была существительным, чтобы всё 

составное слово имело статус существительного. Второе слово являлось 

основным (Kopf) и определялось через первый компонент. И сегодня слова, 

приходящие в лексикон немецкого языка из других языков, в большинстве 

случаев использую эту модель. Необходимо отметить, что выделяют две 

основных функции сложных существительных: номинацию и типизацию 

(Nomination und Typisierung) [11, с. 96]. Как единицы языка, 

называющие/обозначающие объект, явление и. т. п. сложные 

существительные идеально подходят для введения в язык новых понятий и 

акцентуации смыслов [6, с. 13 – 14; 46 – 57]. Благодаря функции типизации 

они также способствуют упорядочиванию и категоризации новых смыслов в 

контексте уже имеющегося опыта. Поэтому рассмотрение сложных 

существительных интересно как в ракурсе когнитивной лингвистики, так и в 

культурологическом аспекте.  
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Приведём пример из Ноткера c учётом глоссов толкователя текста, псалм 

81(80). После упоминания государства «Aegyptys» (Египет) Ноткер затем 

использует для его обозначения латинское слово «tenebris» (тёмный), создавая 

тем самым интертекстуальную отсылку: такое обозначение представляло 

собой клише при толковании Библии. Это непосредственный намёк на 

девятую казнь (тьму египетскую), описанную во второй книге Моисея, также 

это эвфемистическое обозначение страны, где был пленён народа Израиля. 

При толковании текста Ноткера глоссатор рядом со словами «tenebris» и 

«ęgypto» сделал пометки «finstri» и «fínstir lande». (Qui eduxit te de terra egypti. 

Ih dir daz sceînda . unde dih lêita ûzer egypto . uzer tenebris (finstri). Háre hôren 

alle zûo . únsih unde sie gruôzet Got . er hábet unsih alle geleîtet ûzzer ęgypto (fínstir 

lande) [11, с. 101-102]). Таким образом, при восприятии и интерпретации 

немецкоязычным реципиентом сложного существительного «fínstir lande», 

обозначающего Египет, на первый план выдвигается значение, 

акцентирующее мрачную роль этой страны в судьбе народа. 

Мы видим, что сложные существительные тогда писались раздельно. 

Гримм в 1826 обозначает их как их как «eigentliche Komposita» 

(первоначальные композиты). Они состояли из двух самостоятельных 

существительных, при этом первое не имело флективного окончания [12, с. 4]. 

Такие существительные поначалу могли содержать связующий гласный 

(«Fugenvokal»), который постепенно исчезал, например, в 

староверхненемецком bota+scaf, в средневерхненемецком bote+schaft и 

Botschaft (современный литературный немецкий). Многие слова существуют 

в современном языке в таком виде: Friedhof, Fußbank, Torhüter [12, с. 4 ]. Также 

Гримм упоминает «uneigentliche Komposita» («ненастоящие композиты»), 

первое слово которых имеет окончание генетива: wolfes milh, sneckin hūs. 

Постепенно окончание генетива становится соединительным элементом, 

служащим морфологизации сложного существительного, например, 

Kirchenglocke, Sonnenstrahl [12, с. 4-5]. 
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Помимо создания немецких сложных слов для введения в лексикон новых 

понятий и актуализации смыслов, необходимо упомянуть и о пополнении 

языка словами, составленных из элементов разных языков, с той же целью. 

Прежде всего, речь идёт о заимствованиях из латыни и греческого. Говорят о 

существовании так называемой евролатыни – совокупности лексем, 

бытующих в европейских языках, имеющих латинское или греко-латинское 

происхождение и обычно использующихся в качестве терминов различными 

научными дисциплинами [5, с. 3]. Немалое число гибридных слов составлено 

из основ, заимствованных из английского, французского, итальянского, 

языков. С. А. Жилюк отмечает, что в результате процесса морфемизации 

заимствованных лексем, сначала происходила «активация иностранных основ 

и аффиксов в качестве морфем», а затем «собственно морфемизация – процесс, 

при котором элементы иностранной лексемы приобретают статус морфем в 

языке-реципиенте» [5, с. 11-12]. Однако чтобы слово имело статус сложного 

слова, все его компоненты должны быть самостоятельными лексемами 

(причисление к этому классу слов, включающих аффиксоиды и конфиксы, 

остаётся под вопросом [12, с. 10]). В качестве примера приведём сложное 

слово «Partystimmung», первый компонент которого заимствован из 

английского языка. Слово «Autorschaft», состоящее из заимствованной из 

латыни лексемы и немецкого суффикса, к сложным словам относиться не 

будет, однако, исходя из морфемного состава, будет иметь статус гибридного 

слова. В целом, рассмотрение сложных слов в словообразовательной 

парадигме, отслеживание процесса их морфемизации в языке в 

диахроническом аспекте представляет собой обширное поле для 

исследований. 

Несмотря на изученность сложных слов в немецком языке, эта тема, 

всегда будет актуальна. Не нужно забывать, что процесс образования сложных 

слов в немецком непрерывен и продолжается прямо сейчас. Эти слова 

приходят в немецкий язык, чтобы называть новые реалии, с которыми 

сталкивается общество, или они уже существовали в языке, но были 



218 
 

актуализированы в новых контекстах. В процессе осмысления таких 

неологизмов, появляющихся в немецком языке на фоне быстроменяющихся 

условий жизни глобального мира, также происходит углубление 

лингвистических компетенций.  
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Употребление эвфемизмов в речи является крайне необходимым для 

развития каждого языка. Явление эвфемизации обусловлено национальной 

психологией, определенными установками общества и речевой ситуацией 

непосредственно. Эвфемизмы разнообразны по своей структуре – это могут 

быть как отдельные слова (существительные, прилагательные, глаголы), так и 

словосочетания. 

Существует огромное количество определений к термину «эвфемизм». 

Отечественные ученые-лингвисты и их зарубежные коллеги по-разному 

рассматривали данное понятие.  Анализ различных толкований к этому слову 

дает возможность выделить три основных функции эвфемизмов: смягчение 

неприятного или вульгарного для говорящего, смягчение неприятного и 

вульгарного для слушающего и маскировка действительности. И определение, 

данное учеными Дж.Ниман и К.Сильвер, сочетает в себе все три функции: 
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«эвфемизм – это употребление неоскорбительного или неприятного термина 

вместо прямого, оскорбительного, при этом маскирующее истину» [2, С. 15]. 

Классификаций эвфемизмов, равно как и их определений, имеется 

огромное множество, так как основываются они на различных критериях. Но 

было принято решение рассматривать тематическую классификацию 

эвфемизмов, представленную в A Dictionary of Euphemisms Р.Холдера, как 

наиболее приоритетную, поскольку в ней отображено всё многообразие сфер 

употребления эвфемистической лексики, а именно 68 групп [4]. 

В данной статье, с целью изучения типологии явления эвфемии в 

современных публицистических текстах мы просмотрели методом сплошной 

выборки 50 выпусков газеты Daily Mail за 2018-2019 г.г. и  использовали 

методику, состоящую из следующих шагов: 

- анализ одного выпуска газеты Daily Mail с целью подсчитать количество 

слов-эвфемизмов в соотношении к общему количеству слов в газете;   

- анализ структурной характеристики эвфемизмов; 

- анализ языковых средств эвфемизации с целью выявить наиболее 

распространенный способ образования эвфемизмов; 

- анализ функций, выполняемых эвфемизмами, с целью определения 

доминирующей функции в англоязычных публицистических текстах; 

- анализ эвфемизмов на основе тематической классификации Р.Холдера с 

целью выявить наиболее актуальные темы эвфемизации. 

Для первого анализа число 90 300 было принято как 100% всех слов в 

одном выпуске Daily Mail. Проведенное нами исследование показало, что 

количество эвфемизмов среди общего количества слов приравнивается к 120. 

Что касается анализа эвфемизмов по их структуре, было принято 

решение взять число 120 за 100% общего количества лексем. 

Мы уже знаем, что в качестве эвфемизма может употребляться: 

- отдельное слово 

а) существительное: 

● tumour – cancer; 
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● conflict – war; 

б) глагол: 

● to arrange – to conceal; 

● to pass away – to die; 

в) прилагательное: 

● monitoring – spying; 

● collateral – unintentional; 

- словосочетание 

а) свободное словосочетание: 

● special method – torture; 

б) фразеологический оборот: 

● wet work – to kill. 

Благодаря данной структурной классификации мы подвели 

статистический подсчет наиболее употребительных эвфемизмов с точки 

зрения их грамматической структуры. Полученные нами результаты 

отображены  на Рисунке 1. 

 

Рис.1. Частотность употребления эвфемизмов на основе грамматической 
классификации 
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Исходя из результатов данного анализа, мы можем сделать вывод, что 

наиболее многочисленными являются группы эвфемизмов, которые 

выражены существительными, прилагательными и фразеологическими 

оборотами.  

Любой публицистический текст нуждается в неком инструментарии, 

чтобы мягче называть объекты, констатировать или описывать факты. Именно 

поэтому эвфемизмы, выраженные именем существительным и именем 

прилагательным, чаще других встречаются в периодических изданиях. 

Фразеологические обороты эффективно выполняют функцию 

маскировки реальности, а соответственно, отвлекают внимание благодаря 

своей эмоциональной окрашенности и благозвучности. 

Касательно анализа языковых средств эвфемизации, также было 

принято решение взять число 43 как 100% общего количества всех языковых 

средств образования эвфемизмов, которые упомянуты в одной газете. 

Как уже известно, средства эвфемизации подразделяются на 

лексические и грамматические. Среди лексических особенно выделяются 

стилистические средства, которые в основном представлены следующими 

типами словосочетаний: 

● существительное + существительное; 

● прилагательное + существительное; 

● глагол + существительное; 

● прилагательное/наречие + причастие прошедшего времени. 

Грамматические средства образования эвфемизмов в большинстве 

своем представлены большим многообразием фразовых глаголов [1, 2]. 

На основе данной классификации нам удалось провести статистический 

подсчёт наиболее распространенных средств эвфемизации. Результаты 

проведенного нами анализа представлены ниже в виде рисунка 2. 
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Рис.2. Частотность употребления эвфемизмов на основе способов их образования 

На основе данных результатов можно сделать вывод, что наиболее 

актуальным способом образования эвфемизмов являются фразовые глаголы, 

т.к. они просты и «легки» по своей структуре, а значит, более 

предпочтительны в разговорной повседневной речи, а следовательно, 

являются эффективным инструментом воздействия с целью смягчить 

впечатление читателей от неприятных новостей. 

Для анализа эвфемизмов с точки зрения реализации их функций было 

вновь взято число 120 как 100% общего количества лексем в одном выпуске 

газеты Daily Mail. 

Как нам уже известно, эвфемизмы выполняют три основных функции: 

- смягчение неприятного или неприличного для говорящего; 

- смягчение неприятного или неприличного для слушающего; 

- маскировка действительности. 

На данном основании был проведен подсчет с целью определить 

наиболее доминирующую функцию, реализованную эвфемизмами в 

публицистических текстах. Полученные нами результаты отображены в 

рисунке 3. 
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Рис.3. Частотность употребления эвфемизмов на основе их основных функций 

Как можно увидеть из полученных результатов, функция маскировки 

реальности является доминирующей функцией эвфемизмов в современных 

англоязычных публицистических текстах. 

Что касается анализа эвфемизмов на основе тематической 

классификации Р.Холдера, мы не указали в нижеизложенных данных все 68 

лексико-семантических групп, а отобрали лишь некоторые. Результаты 

исследования представлены в виде Рисунка 4. 

 
Рис.4. Частотность употребления эвфемизмов на основе тематической классификации 
Р. Холдера 

Результаты проведенных нами исследований позволяют нам сделать 

вывод, что темы политики и военных действий наиболее подвержены 

эвфемизации в современных англоязычных публицистических текстах, равно 

как и в печатных СМИ других стран. 
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Аннотация. В данной статье анализируются наиболее 
распространенные способы перевода неологизмов с английского языка на 
русский и практическое применение способов транскрипции (т.е. воссоздания 
исходной лексической единицы с помощью фонем переводящего языка) и 
транслитерации (т.е. буквенной имитации формы исходного слова) при 
переводе неологизмов с одного языка на другой на материале газеты The New 
York Times. 
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Abstract. This article analyzes the most common ways of translation of 
neologisms from English into Russian and the practical application of the method of 
transcription (i.e. recreation of the original lexical unit using a phonon of the 
translating language) and the method of transliteration (i.e., alphabetic imitation of 
the form of the source word) when translating neologisms from one language to 
another on the material of The New York Times newspaper. 

Keywords: neologism, translation, transcription, transliteration, Russian, 
English 
 

Способы перевода неологизмов 

          Проблема перевода лексических новообразований всегда занимала 

особое место в переводческой практике. Развитие наук и технологий, растущая 

роль СМИ, популярность развлекательных программ и шоу-бизнеса повлияли 

на рост числа неологизмов и вывели проблему их перевода на новый этап. 

Сегодня все больше лингвистов уделяют внимание данному аспекту 

переводческой деятельности.  

         По мнению В.Н. Виноградова, перевод неологизмов осуществляется по 

общим правилам: 

1. с помощью подбора аналогов — это «способ передачи неологизмов, 

используя уже существующие аналоги в переводящем языке». Например, 

термин darkmoney, который используется в значении «теневая экономика».; 

2. с помощью транскрипции или транслитерации. Транскрипция — это 

«способ перевода неологизмов с помощью передачи его звуковой формы 

буквами ПЯ». Это способ передачи фонетической формы слова. Приведем 

следующий пример: background – «бэкграунд», «фон, прошлое». 

Транслитерация – это вопроизведение буквенного состава иностранного слова 

на языке перевода. Например, uberization, который, в свою очередь, означает 

введение более дешевой бизнес-модели. 

3. с помощью описательного перевода — это способ передачи неологизма с 

ИЯ на ПЯ с помощью объяснения. Рассмотрим примеры использования 

описательного перевода: неологизм bookalike, который происходит от слов 
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book + look alike, обозначает обложку книги, которая напоминает другую 

книгу. [Виноградов, 2001: 120]» 

                 Великий английский лингвист и переводчик П. Ньюмарк предлагает 

свои варианты перевода неологизмов: 

1. Транскрипция (транслитерация) с использованием кавычек – прием, 

использующийся во время перевода, который подразумевает передачу 

звукового состава слова в ИЯ буквами ПЯ. Также он включает прием 

транслитерации, который подразумевает передачу буквенного состава слова в 

ИЯ с помощью алфавита ПЯ. Таким образом, новое слово является 

заимствованием на ПЯ.  

2. Натурализация – данный прием включает заимствование и 

ассимиляцию на ПЯ, сначала звучание слова, затем его морфологические 

формы. Например, Edinbourgh – Эдинбург. 

3. Использование неологизмов, образованных на ПЯ, включая сложные 

слова. Например, nomophobia от «no-mobile-phone phobia» - немофобия. 

4. Использование неологизмов, образованных от существующих в языке 

слов с помощью различных способов словообразования. Например, selfie – 

себяшка (self + суффикс ie)  

5. Подбор аналога на ПЯ – данный прием применяется, когда у слова на 

ИЯ есть общепринятый аналог на ПЯ. Например, crowdworker, происходящий 

от существительных «crowd» - толпа и  «worker» - работник, и обозначает 

человека, который делает что-то для общества за небольшие деньги или 

бесплатно. Если подобрать к данному неологизму аналог в русском, то 

переведем как «доброволец». 

6. Создание функционального неологизма на ПЯ, что подразумевает 

создание нового (функционального) неологизма на ПЯ, который передает не 

только значение неологизма, но и какие функциональные особенности несет 

данный неологизм. Например, «Elephant Gun» - слонобойка. 

7. Создание описательного неологизма на ПЯ. Используется в случае, 

когда нет эквивалента на ПЯ, но необходимо передать значение неологизма 
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созданием термина, который описывает значение слова или словосочетания. 

Например, zero-tasking можно перевести как «ничегонеделание» как в 

следующем предложении: «What is zero-tasking? It means being? not doing. It 

means taking those 60 minutes and just doing nothing. Simply rest, relax, de-stress 

and de-load. It means just breathing – in and out , over and over – and marveling at 

the fact that you can breathe, that you are alive, that you are here» [nytimes.com, 

03.03.21]  

8. Дословный перевод, где сохраняется синтаксическая и лексическая 

конструкция слова или словосочетания ИЯ. Например, black elephant – 

«черный слоник», то, о чем знают все, но никто не хочет обсуждать. 

9. Переводческие комбинации – использование двух или больше 

вышеупомянутых приемов для решения одной проблемы, включающий 

транскрибирование неологизма, а затем описательный перевод либо подбор 

аналога этого неологизма. Например, экономический термин В2С может быть 

переведен как business-to-consumer,  а в кавычках можно написать 

описательный перевод « отношения между юридическим лицом и конечным 

потребителем/физическим лицом».  

10. Калькирование – пословный перевод отдельных частей 

соответствующей языковой единицы. Например, EEC (Europeen Economic 

Community) – Европейское экономическое сообщество. Либо слово 

skateability, происходящее от слов «skate+ability», которое обозначает место, 

пригодное для катания на скейте. Или другой пример, слово «eavesread», 

происходящее от «eavesdrop» - «подслушивать».  

11. Перевод с помощью интернационализмов – это вид перевода 

представляет использование интернационализмов в переводе неологизмов. 

Например, accumulator – «аккумулятор» и так далее.  

 

Транскрипция и транслитерация как способы перевода неологизмов 
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Если неологизм не имеет эквивалентов в языке перевода, то наиболее 

интересные способы, которые можно использовать в данном случае – это 

транскрипция или транслитерация. 

Рассмотрим примеры перевода неологизмов с помощью способа 

транскрипции: часто встречающееся слово background в русскоязычных 

статьях транскрибируется как «бэкграунд»: He was not only the oldest native 

dramatist, but the first author of an epic poem (Bellum Punicum) – which, by 

combining the representation of actual contemporary history with a mythical 

background, may be said to have created the Roman type of epic poetry.  - «Он был 

не только старейшим местным драматургом, но и первым автором эпической 

поэмы «Bellum Punicum», где он, объединив представление о мифическом 

бэкграунде с реальной современной историей, можно сказать, создал римское 

направление эпической поэзии» [nytimes.com, 07.03.21] . 

webinar – «вебинар», разновидность веб-конференции, проведение 

онлайн-встреч или презентаций через Интернет: « A Good Example of Webinar 

and Virtual Training Done Right» – « Демонстрация Вебинара и правильного 

виртуального тренинга» [nytimes.com, 11.02.21]. 

Транскрипцию также можно наблюдать и в политических неологизмах. 

В связи с тем, что в Британии довольно большая часть общества хотела бы 

выхода Соединённого Королевства из Европейского Союза, власти в Лондоне 

решились на проведение референдума о членстве Великобритании в ЕС, 

который состоялся 23 июня 2016 года. Результаты референдума оказались 

неожиданными: 52% британцев высказались за «Брексит».  Brexit - «Брексит» 

- решение Великобритании  о выходе из Евросоюза. 

Рассмотрим пример: “The “Brexit” vote on June 23 was the most serious 

geopolitical event for Europe since the fall of the Berlin Wall. But lost in all the 

geopolitics is another important message: It was a resounding vote against 

globalization from a country that has for so long been a proud champion of 

globalization”. - «Голосование «Брексит», прошедшее 23 июня, было самым 

серьезным геополитическим событием в Европе со времен падения 

https://chto-eto-takoe.ru/referendum
http://www.nytimes.com/1989/11/10/world/clamor-east-east-germany-opens-frontier-west-for-migration-travel-thousands.html
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Берлинской стены. Но потеря во всей геополитической жизни – это другое 

важное сообщение. Это был громогласный голос против глобализации из 

страны, которая так долго была несомненным чемпионом глобализации». 

          Примеру Великобритании имеют желание последовать Франция и 

Нидерланды, о чем было заявлено в предвыборных кампаниях. Frexit - 

«Фрексит» - выход Франции из ЕС. 

“Le Pen Promises ‘Frexit’ If Elected. Marine Le Pen, the leader of France’s 

far-right National Front party, promised a French referendum on European Union 

membership if she is elected as the country's president next year”. - «Ле Пен 

обещает Фрексит, если ее изберут президентом Франции. Марин Ле Пен, 

лидер ультраправого Национального фронта партии Франции, пообещала 

провести референдум по вопросу о членстве в Европейском Союзе, если она 

будет избрана президентом страны в следующем году» [nytimes.com, 

18.03.21]. Nexit - «Нексит» - выход Нидерландов из ЕС. Пример: “The result of 

the so-called Brexit vote presented another stiff challenge to the leaders of the other 

leading European powers as they confront spreading populist anger. It was seized on 

by far-right and anti-Brussels parties across Europe, with Marine Le Pen of the 

National Front in France calling for a “Frexit” referendum and Geert Wilders of the 

Party for Freedom in the Netherlands calling for a “Nexit””. - « Результат так 

называемого голосования Брексит стал еще одним жестким вызовом для 

лидеров других ведущих европейских держав, поскольку они противостоят 

распространению популистского гнева. Он был захвачен крайне правыми и 

антибрюссельскими партиями по всей Европе, в то же  Марин  Ле Пен из 

Национального фронта во Франции призывает к проведению референдума 

«Фрексит», как и Герт Вилдерс из партии за свободу в Нидерландах, 

призывает к «Нексит»» [nytimes.com, 07.03.21]. 

Предвыборная политика США 2016 была очень эмоциональна, 

благодаря одному из кандидатов Дональду Трампу. Фамилия Трамп стала 

представлять собой рекламу, маркетинговый ход, которым пользовались 

всевозможные СМИ. Одним из ярких и часто встречающихся явлений можно 
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считать слово Trumpism. Trumpism - «Трампизм» - политика, проводимая 

новоизбранным президентом США Дональдом Трампом.  

“Maybe the only way for Americans to really, truly understand how toxic, 

wrongheaded and futile Trump’s policies are is to let him provide proof of concept. 

That is, to give us Trumpism, good and hard. Now I’m seeing suggestions that 

Trumpism is driven by concerns about political gridlock.” - «Возможно, 

единственный способ для американцев, чтобы по-настоящему понять, как 

токсична, несостоятельна и бесполезна политика Трампа - это позволить ему 

предоставить доказательства концепции. То есть, предоставить  нам 

Трампизм, хороший и жесткий. Теперь я вижу, что предложения Трампизма 

обусловлены озабоченностью по поводу политического тупика». 

[nytimes.com, 06.03.21]. 

Финансовый мир также пополнился новым словом bitcoin, которое 

используется в русскоязычных СМИ как биткоин. Рассмотрим его 

использование: “A delegation of American executives flew to Beijing in April for 

a secret meeting just blocks from Tiananmen Square. They had come to court the 

new kingmakers in one of the strangest experiments in money the world has seen: 

the virtual currency known as Bitcoin. Against long odds, and despite an abstruse 

structure, in which supercomputers “mine” the currency via mathematical formulas, 

Bitcoin has become a multibillion-dollar industry. It has attracted major investments 

from Silicon Valley and a significant following on Wall Street”. – «Делегация 

американских руководителей вылетела в Пекин в апреле на секретную встречу 

в нескольких кварталах от площади Тяньаньмэнь. Они пришли к суду новых 

королевских создателей в одном из самых странных экспериментов с 

деньгами, которые мир увидел: виртуальная валюта, известная как Биткоин. 

Несмотря на сложную структуру, в которой суперкомпьютеры 

«обрабатывают» валюту с помощью математических формул, Биткоин стал 

многомиллиардной отраслью. Он привлек крупные инвестиции из 

Силиконовой долины и значительное число последователей на Уолл-стрит». 
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Сейчас стало модно заниматься собой, ходить в тренажерный зал, на 

фитнес. Fitspiration – использование разного вида механизмов в качестве 

вдохновения для занятия спортом. 

“I like to follow fitness motivational stuff. I have been following one 

called Fitspiration for a while that I just recently realized is for women…My 

exercise level is zero. I think I’ll get in shape at some point. I haven’t yet, but 

Fitspiration is always there if I ever want to get going”. - «Мне нравится 

просматривать мотивационные группы на тему фитнеса. Какое-то время я 

следил за одним движением под названием ‘фитспирейшн’, пока не понял, что 

это для женщин… Мой уровень подготовки равен нулю. Я считаю, что в 

какой- то момент я приведу себя в форму. Я пока еще не готов, но всегда есть 

фитспирейшн на случай, если я когда-либо захочу начать» [nytimes.com, 

19.03.21]. 

Относительно недавно появилась игрушка, которая стала очень 

популярной среди детей и молодежи, называется она fidget-spinner, и 

передается на русский язык с помощью транскрипции «фиджет спиннер», в 

некоторых статьях можно увидеть следующие варианты перевода: вертушка, 

крутилка для рук, спиннер. Рассмотрим пример: «Has the fidget-spinner fad 

come to your school? Are you a fan? Why or why not? Some doctors think they are 

more of a distraction than a benefit for people with attention deficit hyperactivity 

disorder. Do you have an opinion on that question?» - «Настигло ли вашу школу 

увлечение фиджет спиннером? Являетесь ли вы его поклонником? Почему да 

или почему нет? Некоторые врачи считают, что они больше отвлекают 

внимание, чем приносят пользу для людей с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивности. У вас есть мнение по этому вопросу?» [nytimes.com,  

08.05.21]. 

Рассмотрим примеры перевода с помощью транслитерации: 

Spam – «спам», рассылка коммерческой, политической и иной рекламы 

или иного вида сообщений лицам, не выражавшим желания их получать. Чаще 

всего спам рассылается по электронной почте. Например, When you think of 

http://fitspiration.tumblr.com/
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spam, you might typically associate it with junk emails going into your personal 

inbox. Unfortunately, spam can also be used to infect organizations with malware 

designed to cripple networks or pilfer valuable data. – «Когда вы думаете о спаме, 

он у вас ассоциируется с нежелательной электронной почтой, которая прихдит 

на ваш личный почтовый ящик. К сожалению, спам также может быть 

использован для заражения компьютера вредоносными ПО, 

предназначенными для уничтожения сетей или кражи ценных данных» 

[nytimes.com, 04.03.21]. 

Транслитерация также употребляется в переводе слова uberization, 

который, в свою очередь, означает введение более дешевой бизнес модели. 

Uberization образуется от глагола « uberize». В узком значении, он означает 

«устранение посредников». В данном случае он происходит от слова «Uber» и 

суффикса –tion. Значение данного неологизма зависит от контекста, например: 

But of all the ways that Uber could change the world, the most far-reaching may be 

found closest at hand: your office. Uber, and more broadly the app-driven labor 

market it represents, is at the center of what could be a sea change in work, and in 

how people think about their jobs. You may not be contemplating becoming an Uber 

driver any time soon, but the Uberization of work may soon be coming to your 

chosen profession.  – «Однако, самый перспективный способ среди всех, с 

помощью которых Uber может поменять мир, ближе, чем мы думаем. Это ваш 

офис. Uber, и его управляемый приложением рабочий рынок, могут стать 

главной причиной радикальных изменений в нашей работе. Может вы и не 

станете таксистом, который работает на Uber, но уберизация профессии, по 

которой вы работаете, может быть делом времени» [nytimes.com, 18.03.21]. В 

данном отрывке было использовано слово « уберизация», которое передано на 

ПЯ с помощью транслитерации. Использование приема транслитерации в 

этом случае является оптимальным вариантом, потому что читателю на ПЯ, 

который читает новости, понятно, что значит Uber и что может означать 

«уберизация», т.е. устранение посредников. Такая компания как Uber  

позволяет потенциальным клиентам устанавливать непосредственный контакт 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Uber
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с потенциальными поставщиками услуг. Феномен «уберизации» 

характеризуется устранением или квази-устранением посредников. 

В данной статье на материале англоязычной газетной лексики были 

проанализированы способы перевода неологизмов из разных областей их 

применения: политики экономики, культуры, науки. Рассмотренные приемы 

транскрипции и транслитерации достаточно активно применяются при 

переводе лексических единиц, особенно если эта единица не имеет 

эквивалентов в языке перевода. В каждом конкретном случае переводчик 

выбирает соответствующий вариант, исходя из данного контекста. Его 

обязанность – передать не только то, что сказано, но и как сказано. Именно 

этот критерий приводит к необходимости аналитической стадии в 

переводческом процессе. 
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МЕСТО КОНЦЕПТОВ «ПРОСТРАНСТВО» И «ВРЕМЯ» В 
ЛИНГВИСТИКЕ 

Аннотация: в статье рассматривается проблема определения концепта 
как объекта исследования в лингвистике. Особое внимание уделяется 
определению понятий категорий «пространство» и «время», а также 
выявляются формы их существования в сознании индивида. 

Ключевые слова: концепт, концептуализация, пространство, время, 
сознание. 

SHEVCHUK E. V., BEDAREVA A. V. 
  Krasnoyarsk, Russia 

PLACE OF SPACE AND TIME CONCEPTS IN LINGUISTICS 

Abstract: the article is devoted to problem of defining a concept as an object 
of linguistics research. We pay attention to the definition of the categories "space" 
and "time", and identify the forms of their existence in the consciousness of 
individual. 

Keywords: concept, conceptualization, space, time, consciousness. 

Концепты «пространство» и «время» являются ключевыми 

онтологическими параметрами в жизни отдельных индивидов и общества в 

целом. Они входят в область интереса самых разных наук. Помимо физики, 

https://dictionaryblog.cambridge.org/tag/neologisms/
https://www.nytimes.com/
https://wordspy.com/blog/tag/neologisms/
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биологии и математики, пространство и время являются предметом 

социально-гуманитарного знания. В частности, этой темой занимается 

история, психология, логика, философия и лингвистика. Например, задача 

философии здесь сводится к определению связи данных категорий с 

сознанием. В лингвистике сформировалось несколько направлений, 

посвященных исследованию этого вопроса, в числе которых 

лингвокультурология и когнитивная лингвистика. Основным вопросом 

когнитивной лингвистики является поиск способов языковой 

концептуализации объектов и явлений действительности, в том числе 

пространства и времени. Отчасти подобно философии, внимание здесь также 

уделяется связи подобных концептов и их языковых воплощений с сознанием 

говорящего, слушателя или же наблюдателя. 

Сегодня существует множество научных трудов, предметом 

исследования которых является концепт. Ввиду многообразия существующих 

определений, в лингвистике нет единого мнения по дефиниции концепта. Так, 

лингвисты В. И. Карасик и Г. Г. Слышкин отмечают, что «Период 

утверждения термина [«концепт»] в науке непременно связан с определенной 

произвольностью его употребления, размытостью границ, смешением с 

близкими по значению и/или по языковой форме терминами» [3, с. 75]. 

Исследователь Е. И. Зиновьева утверждает, что «Термин концепт определить 

трудно, так как у него есть содержание (существенные признаки), но пока не 

ясен объем» [2, с. 16]. Таким образом, возникает необходимость детального 

рассмотрения термина «концепт». 

Дефиниции данного термина приводятся в различных 

лексикографических источниках. Одним из авторов, включившим данный 

термин в свой лингвистический словарь, является Т. В. Матвеева. Она дает 

толкование концепта как культурного явления. По Матвеевой, «Культурный 

концепт – ключевое понятие национальной культуры, объективированное в 

языке данного этноса. Всегда обладает ценностным значением и входит как 

элемент в ценностную систему нации»[5, c. 170].Среди дефиниций известных 
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исследователей-лингвистов можно выделить мнение Е. С. Кубряковой, 

определяющей концепт как «оперативную содержательную единицу памяти, 

ментального лексикона, концептуальной системы и языка мозга 

(linguamentalis), всей картины мира, отраженной в человеческой психике» [4, 

c. 91]. Дефиниция Кубряковой отражает когнитивную составляющую 

концепта и подчеркивает его роль в формировании картины мира (в том числе 

языковой) различных народов. 

В свою очередь, теоретик языка Ю. С. Степанов сравнивает термины 

«концепт» и «понятие». По Ю. С. Степанову, концепт обладает более сложной 

структурой, поскольку «С одной стороны, к ней принадлежит все, что 

принадлежит строению понятия (этому отведена краткая начальная часть 

настоящей статьи); с другой стороны, в структуру концепта входит все то, что 

и делает его фактом культуры — исходная форма (этимология); сжатая до 

основных признаков содержания история; современные ассоциации; оценки и 

т. д.» [9, c. 43]. На основании этого тезиса мы можем утверждать о более 

объемном содержании термина «концепт» в сравнении с термином «понятие». 

На основе многообразия обнаруженных нами толкований и мнений 

относительно термина «концепт» мы можем сделать вывод о причинах некой 

неоднозначности его дефиниции. Мы считаем, что данное явление 

обусловлено фактом того, что термин «концепт» является предметом 

большого числа разных областей знания. Сюда входит не только лингвистика, 

но, как мы выяснили, также логика и философия. Однако настоящее 

исследование сосредоточено в рамках лингвистической науки, поэтому, на 

основе проанализированных толкований, мы пришли к собственному 

определению термина «концепт». Итак, мы понимаем концепт как 

абстрактное ментальное образование, состоящее из понятия и его ценностного 

содержания (семантического наполнения), имеющее вербализированные 

репрезентации в языке. 

Что касается места концепта в лингвистике, мы можем говорить о том, 

что на рубеже XX-XXIвеков начался активный рост употребления самого 
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слова «концепт» в лингвистической литературе. Об этом свидетельствуют 

многочисленные тематические труды, созданные в этот период. Среди них 

такие выдающиеся работы как «Концептуальный анализ с точки зрения 

лингвиста и психолога»(1992) Р. М. Фрумкиной, «Типы концептов в лексико-

фразеологической семантике языка»(1996)А. П. Бабушкина,«Концепт и 

слово» (1997) С. А. Аскольдова, «Языковая концептуализация мира» (1997) Т. 

В. Булыгиной и А. Д. Шмелева, «Психолингвистический подход к проблеме 

концепта (2001) и «Концепт как достояние индивида» (2002) А. А. Залевской, 

«Языковой круг: личность, концепты, дискурс»(2002) В. И. Карасика и многие 

другие. В перечисленных трудах рассматриваются общие вопросы, связанные 

с концептами, в том числе дается определение понятия, обсуждается структура 

и процесс формирования концептов, а также другие вопросы.Что касается 

рассмотрения концепта в качестве объекта когнитивной лингвистики, по 

мнению многих современных исследователей он является одним из основных 

понятий, существующих в рамках данной дисциплины. Этот тезис 

подтверждается лингвистом И. Ю. Никишиной, которая определяет концепт 

как «стержневое понятие, которое в качестве термина все чаще используется 

исследователями, занимающимися проблемами языкового представления 

когниций» [7, c. 5]. 

Несмотря на высокую степень разработанности проблемы, вопрос о 

сущности фундаментальных концептов «пространство» и «время» по сей день 

остается открытым. Так, лингвист С. Ю. Панкова отмечает, что 

«исчерпывающей характеристики эти сложные по своему содержанию 

понятия в специальных исследованиях не получили» [8, c. 11]. В связи с этим 

возникает необходимость определения упомянутых концептов, а также 

рассмотрения форм их существования в сознании человека. 

Обратимся к мнениям лингвистов. Л. А. Чижова выделяет три основные 

системы представления о пространстве: «1) Место как территория, занятая и / 

или может быть занятая материальными объектами, причем доступная 

восприятию органами чувств, - территория, обычно не имеющая искусственно 
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созданных границ. 2) Вместилище, ограниченная территория, которая 

представляется замкнутым пространством; границы и само вместилище могут 

быть / не быть продуктом деятельности человека / другого живого существа;3) 

Территория, не имеющая границ, восприятие которой затруднительно для 

человека обычным образом, с помощью зрения, без специальных 

инструментов» [12, c. 5]. 

Как упоминалось ранее, пространство является одной из базисных 

категорий не только научного (в частности лингвистического), но и 

философского знания. Например, В. А. Маслова во «Введении в когнитивную 

лингвистику» неоднократно подчеркивает междисциплинарность 

когнитивной лингвистики, то есть ее связь с другими научными 

направлениями, в числе которых когнитивная психология, культурная 

антропология и, конечно же, философия [14]. С точки зрения философии одну 

из наиболее интересных точек зрения относительно концепта пространства в 

философии высказывает известный немецкий философ М. Хайдеггер. По 

мнению Хайдеггера, пространство представляет собой ни что иное как 

«простирание». Философ отмечает, что «Простираниенесет свободное 

(dasFreie), открытое (dasOffene) для заселения жительствования людей»[13, c.  

206]. Мы видим, что в данной дефиниции появляется характеристика 

«свободы», которая напрямую относит нас к важности понимания 

пространства как когнитивной категории, неразрывно связанной с сознанием 

человека. Характеристика «свободы» свидетельствует о возможности 

«наполнения» пространства смыслом самим индивидом. Так, пространство 

может наделяться индивидом как позитивными, так и негативными 

характеристиками.  

Рассмотрев мнения представителей различных областей знания, в 

частности лингвистики и философии, относительно сущности феномена 

пространство, мы можем прийтик выводу, объединяющему все 

представленные дефиниции. Итак, пространство в перцепции человека может 

принимать следующие формы: 
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1. Абстрактный феномен, наряду со временем представляющий 

фундаментальную категорию существования мира. 

2. Субъективный феномен, отражающий восприятие окружающей 

действительности в сознании человека. 

3. Неограниченная протяженность во всех направлениях. 

4. Вместилище чего-либо, место куда можно поместить объект. 

5. Большой участок поверхности. 

Феномен пространства неразрывно связан с концептом времени. 

Отдельного рассмотрения требует интерпретация концепта «время» в трудах 

исследователей-лингвистов. Например, по мнению М. Ф. Мурьянова, время 

является средством выражения отношений между действительной 

реальностью, человеческой деятельностью и языком [6, c. 52-67]. Так, 

множество проявлений времени находит свое отражение в языке, в процессе 

чего преломляется через субъективную призму человеческого сознания. 

Посредством репрезентации времени в языке формируется субъективный 

конструкт объективного мира в сознании человека. Субъективность и 

эмоциональную наполненность концепта «время» подтверждают слова 

лингвиста С. Ю. Панковой. В своей монографии при рассмотрении категории 

времени она указывает следующее: «Печаль продлевает время. Например, вы 

собрались у смертного одра своего родственника, и ночь, кажется, никогда не 

закончится, и солнце больше не взойдет. Но чем сильнее вы этого жаждете, 

тем медленнее оно [время] тянется, потому что опыт этот относителен – ведь 

время течет со своей обычной скоростью» [8, c. 15]. Также, в подтверждение 

мы можем упомянуть термин «социальное время», относительно которого 

лингвист Е. Н. Богатырева высказывает следующее «… социальные явления и 

изменения в общественной жизни человека тесно связаны со временем. Все 

социальные явления или события связанымежду собой в единую цепь. В связи 

с этим понятие «социальное время» представляет собой системуотношений, 

которую образуют взаимодействующие между собой субъекты социального 

мира» [1, c. 11]. На основе этого тезиса, мы можем сделать вывод о том, что 
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концепт «время» можно рассматривать не только как индивидуальный, но в 

том числе и как социальный конструкт. 

Д. А. Федчук также задается вопросом о сущности феномена времени. В 

этом отношении он отмечает, что «Время — не внешнее условие, от которого 

зависит изменение. Нет времени без того, что сознание мыслит находящимся 

в последовательности протекания. Время изменяющееся, и изменения 

имеются сразу (для мышления). Они присутствуют не в рефлексивной 

данности, словно сознание тематизирует каждое из них, а в форме бытия 

самого сознания: оно захвачено наполненной предметами жизнью»[11, c. 

75].Так, мы можем говорить о том, что время представляет собой ничто иное 

как форму существования материи, которая находится в непрерывном 

развитии.  

На основе рассмотренных толкований и ключевых понятий данного 

исследования, составим общий вывод. Понятие время в перцепции человека 

может существовать в следующих формах: 

1. Абстрактный феномен, наряду с пространством представляющий 

фундаментальную категорию существования мира; 

2. Время как субъективный конечный конструкт, не имеющий 

смысла вне человеческого сознания; 

3. Продолжительность и длительность; 

4. Промежуток длительности (час, день, год и так далее); 

5. Промежуток длительности, связанный с историческими 

событиями или личностями (период или эпоха). 

В процессе рассмотрения сущности концептов «пространство» и «время» 

в отдельности мы выяснили, что как пространство, так и время являются 

субъективными феноменами. Безусловно, говорить об этом можно только в 

отвлечении от их объективных (естественно-научных) характеристик. Однако 

с точки зрения гуманитарного знания целесообразно рассматривать именно их 

антропоцентрическую сторону. Данный тезис подтверждается С. М. Толстой: 

«Общим для пространства и времени является антропоцентризм их 



242 
 

восприятия, отраженный в языке и культуре» [10, c. 9].Мнение о субъективном 

характере концептов«пространство» и «время» высказывается известным 

исследователем Ю. Д. Апресяном. Он говорит о выходе на первый план 

результата субъективного преломления действительного пространстваи 

времени в сознании человека. По Ю. Д. Апресяну «в действительности важны 

не столько фактические физические пространства и времена, сколько способ 

их восприятия говорящим» [15]. 

С опорой на теоретический анализ исследования, можно заключить, что 

понимание осмысления мира человеком строится не только на научном 

описании окружающей действительности, но и на «наивном» опыте, 

возникающем при повседневном взаимодействии человека с 

действительностью. Кроме того, по нашему мнению, такие фундаментальные 

концепты как «пространство» и «время» оказывают значительное влияние на 

формирование различных типов картин мира человека, в большей степени 

концептуальной и языковой. 
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В настоящее время цифровые методы исследования широко 

используются в рамках различных лингвистических исследований, например, 

наблюдается обращение к инструментарию поисковых систем Google и 

Yandex [3, 8, 10]. Вместе с тем, такие поисковые цифровые ресурсы, как 

корпусы текстов представляют собой один из основных источников языкового 

материала, к которым обращаются исследователи при изучении различных 

лингвистических явлений. Так, анализ корпусных данных можно наблюдать в 

исследованиях, посвященных изучению лингвокультурных концептов, 

семантики синонимичных лексических единиц, особенностей различных 

типов дискурса, диахронических особенностей отдельных языковых явлений 

и др. [1, 5, 7, 9]. Применительно к семантическим исследованиям, 

статистический анализ максимально обширного лингвистического материала, 

собранного на базе различных корпусов текстов (НКРЯ, COCA, BNC и др.) и 

насчитывающего сотни миллионов словоупотреблений, позволяет получать 

новые сведения и знания о семантике исследуемых языковых единиц. При 

этом, основываясь только на материалах корпуса текстов, исследователь имеет 

возможность создавать описания лексических единиц и строить теории об их 

употреблении на первичных этапах исследования [4, с. 20-21]. Тем не менее, 

даже с учетом способности некоторых корпусов текстов сравнивать 

частотность употребления лексических единиц, а также выводить примеры с 

частотными типами дистрибуции (например, функции «Compare» и 
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«Collocates» в COCA), полученные данные не способствуют решению 

поставленных задач семантического исследования несмотря на то, что 

позволяют выдвигать гипотезы об особенностях семантики определенных 

языковых единиц. Собранный материал подлежит дальнейшей обработке в 

силу наличия «шумов» (например, коллокаций, не связанных семантически с 

исследуемым словом, или конструкций, которые не соответствуют исходным 

параметрам) [4, с. 22]. 

Инструментарий корпусов текстов позволяет повысить эффективность 

работы по причине автоматизированной системы отбора, обработки и вывода 

результатов [6]. Вместе с тем, критерии отбора языкового материала 

определяются целями и задачами отдельного исследования, поэтому на 

данный момент предложить универсальный алгоритм отбора языкового 

материала применительно к семантическим исследованиям не представляется 

возможным. Для каждого лингвистического исследования необходимо 

разрабатывать отдельные критерии отбора языкового материала, что в свою 

очередь позволяет сузить область поиска и сократить время обработки 

материала вручную, отделяя релевантные данные от «шумов». Рассмотрим 

алгоритм отбора языкового материала на базе НКРЯ на примере таких 

синтаксических конструкций, как квазисубъектные модели типа Книга легко 

читается. 

Квазисубъектная модель Книга легко читается включает в себя три 

структурных компонента, а именно: существительное, наречие и глагол, 

оканчивающийся на формант –ся, который является одной из особенностей 

исследуемых моделей. Отметим, что направленного поиска только по 

форманту –ся недостаточно: при введении в поисковую строку НКРЯ запроса 

«*ся» представляются все те результаты, в которых представлена лексема, 

оканчивающаяся на данный структурный компонент. Такие результаты могут 

включать не только случаи употребления исследуемых квазисубъектных 

моделей, но и другие ситуации, в которых реализуются глаголы, 

оканчивающиеся на формант –ся. Ср. высказывания Мхи взбираются высоко, 



246 
 

где представлена исследуемая синтаксическая модель, и Он взбирается на 

вершину, стоит, обозревая бескрайний уральский простор с закатным 

солнцем в дымке за горой, где представлен возвратный глагол. 

Представленные глаголы отличаются по значению, которое им придает 

формант–ся в зависимости от контекста. Так, в высказывании Мхи 

взбираются высоко реализуется средне-возвратное значения форманта –ся, 

которое указывает на то, что субъект высказывания (мхи) формально является 

как производителем действия, так и его объектом. Иными словами, действие 

сосредотачивается в сфере субъекта. Во втором высказывании реализуется 

косвенно-возвратное значение форманта –ся, которое описывает действие, 

совершаемое субъектом (он, некий человек) в своих интересах (в целях 

обозревания бескрайнего уральского простора). Данное значение также 

реализуется при наличии одушевленного субъекта (неодушевленные объекты 

не могу иметь своей воли и, тем самым, собственных интересов), тогда как в 

рамках исследуемых квазисубъектных моделей реализуется неодушевленный 

субъект [2]. Следовательно, для выявления исследуемых синтаксических 

конструкций необходимо разработать критерии отбора языкового материала, 

который будет отвечать искомым параметрам. 

Обратимся к лексико-грамматическому поиску НКРЯ, который позволяет 

задавать точные грамматические и семантические признаки каждого из 

компонентов исследуемой синтаксической модели (существительного, 

глагола и наречия), а также последовательность лексем и словоформ. Каждая 

строка формы поиска соответствует отдельной лексеме или словоформе, при 

этом их не обязательно указывать, поскольку поисковой запрос можно задать, 

только указав грамматические и/или семантические признаки или комбинируя 

параметры в любой последовательности. Рассмотрим форму лексико-

грамматического поиска исследуемых синтаксических моделей (Рис. 1). 
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Рисунок 1. Заполненная форма лексико-грамматического поиска НКРЯ 

Как отмечалось ранее, квазисубъектные модели типа Книга легко 

читается состоят из трех компонентов, поэтому форма лексико-

грамматического поиска включает в себя три строки. Первая строка формы 

отводится под существительное (субъект), поэтому ячейка «Слово» остается 

незаполненной, а в ячейку «Грамматические признаки» вводится обозначение 

«S,inan» для маркирования неодушевленного существительного. Вторая 

строка поиска заполняется аналогично, но в ячейке «Грамматические 

признаки» присутствует обозначение «ADV», отмечающее наречие. Для 

данной строки дополнительно заполняется ячейка «Семантические признаки» 

с целью ограничения языкового материала: отмечаются отадъективные 

наречия типа быстро, высоко, с помощью которых описываются 

определенные характеристики субъекта высказывания (Рис. 2). 

 
Рисунок 2. Параметры ячейки «Семантические признаки» для 

компонента «наречие» 
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Третья строка поиска отводится под глагол (предикат), который 

соответствует следующим критериям. Поиск лексем, которые оканчиваются 

на формант –ся задается с помощью оператора «*» (астериск, «звездочка») и 

следующей за ним конечной части («*ся»). Далее в ячейку «Грамматические 

признаки» вводятся обозначение «V,indic,praes,med», которое маркирует 

глагол изъявительного наклонения в настоящем времени медиального 

(среднего) залога. Категория залога в данном случае проставляется 

релевантной, поскольку она позволяет определить некоторые особенности 

семантики исследуемых синтаксических моделей. Так, в ходе анализа 

структурных компонентов квазисубъектных конструкций было выявлено, что 

в их рамках реализуется глагол среднего залога. Данный тип глаголов 

представляют собой нечто среднее между глаголами действительного и 

страдательного залогов и указывают на то, что субъект действия является 

одновременно как производителем действия, так и его объектом. Иными 

словами, действие исходит из субъекта и замыкается в нем [2, с. 505]. 

Например, в исходном высказывании Книга легко читается представлен 

глагол среднего залога, где субъект книга является как производителем 

действия (книга обладает определенными характеристиками, которые 

позволяют ее легко читать, о чем свидетельствует представленное в 

высказывании наречие), так и объектом действия (некое внешнее лицо должно 

было совершить соответствующее действие над книгой, чтобы определить, 

легко ли она читается или с трудом). Ср. также высказывания Книга хорошо 

продается, Продукты размораживаются равномерно, Материал легко 

натягивается, Пианино легко расстраивается и др. Следовательно, указание 

типа залога позволяет дополнительно сузить область поиска, и на выходе 

исследователь получает те вхождения, которые соответствуют заданным 

критериям и включают в себя примеры употребления рассматриваемых 

синтаксических моделей. Таким образом, в качестве результатов поиска 

выступает корпус объемом в 112 документов, включающий 129 вхождений, в 

которых представлена искомая квазисубъектная модель. 
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Далее данный материал приходится, однако, обрабатывать вручную, 

поскольку часть вхождений может не соответствовать параметрам 

квазисубъектной модели; субъект высказывания также может находиться на 

расстоянии определенного количества слов от наречия. В поисковой форме 

можно установить необходимое расстояние между словами, что позволяет 

точнее определить структуру сочетания слов. Тем не менее, расстояние между 

словами в заданном корпусе может достигать любого предела. Например, в 

высказывании Разумеется, уделили значительное внимание ситуации в Ираке, 

говорили и о перспективах принятия резолюции Совета Безопасности ООН 

по Ираку, которая, как вы знаете, сейчас активно обсуждается в Совете 

можно выделить квазисубъектную модель резолюция активно обсуждается, 

при этом расстояние между первым компонентом модели (резолюция) и 

следующим (активно) составляет 11 слов. Определение точного расстояния 

между лексемами не отменяет необходимость дальнейшей обработки 

материала вручную, поэтому в исходном поисковом запросе в качестве 

расстояния между словами было установлено значение, равное единице, 

которая обозначает расстояние между соседними словами. 

Как представляется, даже с учетом того, что далее исследователю 

приходится обрабатывать материал вручную, разработанный алгоритм отбора 

языкового материала позволяет значительно сузить область поиска и 

облегчить работу с материалом, поскольку на выходе исследователь получает 

корпус, состоящий из ограниченного количества вхождений, которые в 

большинстве своем отвечают заданным грамматическим и синтаксическим 

критериям. 
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ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ 
 Аннотация: В статье проводится структурно-языковой анализ 

составных терминов осетинского языка в сфере общественно-политической 
коммуникации. Особенностью общественно-политических терминов в 
осетиноязычной коммуникации является наличие гибридных сочетаний 
терминов с заимствованным компонентом, сочетающимся с исконно 
осетинской лексической единицей или исконно осетинской единицей, 
присоединяющей заимствованный компонент разными видами связи в 
составе. 

Ключевые слова: общественно-политическая коммуникация, 
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       Abstract: The article is devoted to the structural-linguistic analysis of 
composite terms of the Ossetian language in socio-political communication. Socio-
political terms in Ossetian socio-political communication are characterized by 
hybrid composite forms, consisting of a borrowed term and an Ossetian lexical unit 
or Ossetian term and a borrowing within word combinations. 
       Key-words: socio-political communication, structural model, composite term, 
structural-linguistic classification, hybrid word combination. 
 

Одним из важнейших признаков термина выступает его способность к 

обозначению понятия. Это одна из наиболее устойчивых характеристик 

понятия «термин», встречающаяся в самых различных его определениях. По 

мнению многих исследователей, системные связи между терминами внутри 
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терминологии сопоставимы аналогичным отношениям между понятиями в 

определённой области знаний.  

Согласно точке зрения Д. С. Лотте, фиксирование актуальных связей, 

существующих между детерминируемыми терминологией понятиями должно 

быть обязательным, поскольку это способствует проведению более глубоких 

исследований в той или иной области науки, а также – появлению новых 

понятий и явлений. Последние должны впоследствии выражаться и 

специальной терминологией [4, с. 38].  

Специалисты в области терминоведения не рассматривают вопрос о том, 

является ли то или иное значение термина, представленного словом или 

словосочетанием, понятием или нет. Исследователь С. Д. Шелов 

предполагает, что предметом анализа является противопоставление между 

лексическим значением термина и понятием, которое выражено данным 

термином [5, с. 6]. 

Большое количество терминологических единиц общественно-

политической коммуникации Республики Южная Осетия представляет собой 

терминологические сочетания. Это сочетания двух или более слов, имеющее 

одно терминологическое значение, то есть представляющие цельные, единые 

общественно-политические понятия. 

Всего было обнаружено 389 терминологических словосочетаний, среди 

которых такие, как двухсловные, трехсловные, пятисловные, шестисловные и 

многословные. 

В собранном нами материале соотношение полилексемных терминов 

выглядело следующим образом: более половины – 56% (218 единиц) – всех 

терминов составили термины-словосочетания, состоящие из двух слов. 

Около 122 (31,3%) терминов-словосочетаний составили 

терминологические единицы, состоящие из трёх слов. 18 (4,7% всех сочетаний 

терминов) являются четырехсловными.  Немногим более четырех процентов –

4,5% (17 единиц) составили терминологические словосочетания, состоящие из 

пяти лексем. Это такие термины, как, например: 



253 
 

Приблизительно 3,5% пришлось на долю полилексемных терминов, 

состоящих из шести и более единиц. Всего таких терминов встретилось 14, и 

мы посчитали целесообразным объединить их в одну группу ввиду их 

малочисленности. К таким терминологическим сочетаниям можно отнести 

следующие примеры:  

Материал предоставил нам возможность подтвердить мысль о том, что 

тенденция к многословным наименованиям преобладает, и таких 

наименований в рассматриваемом сегменте общественно-политической 

терминологии – абсолютное большинство. Двухсловные наименования 

встречаются в общественно-политической коммуникации чаще других 

многословных, далее сочетания представлены по убыванию: с увеличением 

лексических формантов уменьшается количество таких терминов. Эту 

закономерность можно объяснить тем, что термины, состоящие из большего 

количества слов, называют более узкое, более специфичное понятие.  

С точки зрения структуры осетинские термины-словосочетания были 

представлены следующими конструкциями:  

Двухсловные: 

Прилагательное + существительное – 74 словосочетания. Данный тип 

модели составил 19,1% от общего количества терминов и 34% от 

двухкомпонентных терминологических сочетаний. Среди них такие, как: 

фӕсарӕйнаг уагдӕттæ ‘иностранные организации’; материалон кондад 

‘материальное производство’. 

Существительное + существительное – эта конструкция встретилась в 

34 словосочетаниях, среди которых, например, такие, как: æмгуыстады 

фарстатæ ‘вопросы сотрудничества’. 

Терминологические сочетания модели существительное + 

существительное составляют 8,6% от общего терминологического материала 

и 16% от двухкомпонентных терминологических сочетаний. 

Среди терминов эта структурная модель чаще всего представлена 

сочетанием существительного в именительном падеже с существительным в 
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родительном падеже без предлога, поскольку именно эта конструкция 

является наиболее частотной в языке для выражения отношения 

предмета/явления/действия, названного первым компонентом в именительном 

падеже к лицу/предмету/явлению, выступающему вторым компонентом в 

родительном падеже.  

Существительное + глагол (7 словосочетаний) составили 1,8% от всей 

терминологической лексики и 3% от двухкомпонентных словосочетаний, 

например: куынæг кæнын ‘уничтожать, истреблять’, беседатæ аразын 

‘проводить беседы’. 

Словосочетания, представленные тремя и более компонентами, 

характеризуются большим разнообразием моделей, а каждая модель – в свою 

очередь – меньшим количеством примеров. Как мы уже отметили выше, 

продуктивность структурных моделей уменьшается с увеличением 

структурных формантов, при этом специфичность называемых понятий 

возрастает. Что касается распределения терминов по моделям образования, 

тут есть определённые закономерности. На основе анализа удалось выделить 

следующие группы:  

Конструкция прилагательное + прилагательное + существительное 

стала самой продуктивной моделью образования трехсловных 

терминологических сочетаний и представлена 6 словосочетаниями (1,9% от 

всего терминологического корпуса и 5% от трехкомпонентных сочетаний 

терминов). Например: национ-спецификон культурон хæзнатæ ‘национально-

специфичное культурное наследие’; Паддзахадон Унитарон Куыстуат 

‘Государственное Унитарное Предприятие’. 

Второй по частотности среди трехсловных словосочетаний оказалась 

конструкция прилагательное + существительное + существительное: 4 

словосочетания (1% от всего корпуса лексики и 3% от трехкомпонентных 

сочетаний). Например: медицинон службӕйы дӕлбулкъон ‘подполковник 

медицинских войск’; ирон адæмы баиудзинад ‘объединение осетинского 

народа’. Конструкции этого типа представляют собой сочетания, в которых 
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первое слово называет признак, присущий предмету или явлению, названному 

сочетанием двух существительных, чаще всего одно из них в родительном 

падеже. 

Среди трехсловных терминов-словосочетаний конструкции с глаголом в 

качестве одного из терминообразующих формантов отсутствуют. Еще одной 

группой трехсловных терминологических словосочетаний в изученном 

материале является существительное + существительное + 

существительное. Таких словосочетаний в выборке 3 (0,7% от всего 

лексического материала и 2,5% от трехкомпонентных словосочетаний). 

Например: кондады гуырахсты рæзт ‘увеличение объема производства’. В 

основном, такие словосочетания представляют собой сочетания с 

беспредложным родительным падежом и являются репрезентантами 

определённых понятий. 

Все эти словосочетания обладают терминологическим значением и 

используются в качестве терминов. 

Четырехсловные терминологические сочетания представлены такими 

моделями, как: прилагательное + существительное + существительное + 

существительное и существительное + существительное + 

существительное + существительное, например:  Сырх Дзуары Минæварады 

Сæргълæууæг ‘Глава представительства Красного Креста’; Хицауады 

Сæрдары хæстæ æххæстгæнæг ‘Исполняющий обязанности Председателя 

Правительства’. 

Терминологические конструкции из пяти и более лексем отличались 

большим разнообразием представленных моделей, и – вместе с тем – 

единичной или незначительной представленностью каждой из моделей. 

Поэтому отметим только одну самую распространённую конструкцию: 

существительное + прилагательное + существительное + прилагательное 

+ существительное + существительное + существительное, например: 

Республикæ Хуссар Ирыстоны Мидæггагон развæдсгæрсты службæйы 
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къухдариуæггæнæг ‘Глава службы внутренней разведки Республики Южная 

Осетия’. 

Эту модель можно рассматривать, с одной стороны, как расширенный 

вариант рассмотренных выше моделей и более частотных моделей, 

включающих меньшее количество лексем, а с другой стороны – в составе 

таких словосочетаний чаще встречаются отглагольные существительные 

(къухдариуæггæнæг от къухдариуæг кæнын ‘руководить’).  

Количественные характеристики моделей словосочетаний 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Структурно-языковые характеристики терминологических 

словосочетаний в осетинской общественно-политической коммуникации 
№ Структурный тип 

ОПЛ 
Примеры на осетинском 

языке 
Кол-во 

(%) 
1 двухсловные æхсæнпарламентон 

‘межпарламентский’ 
218 

(56%) 
2 трехсловные Парламенты сесси ‘Сессия 

парламента’ 
122 

(31,3%) 
3 четырехсловные æххæстбарджын минæвары 

хæдивæг ‘заместитель 
полномочного пердставителя’ 

18 
(4,7%) 

4 пятисловные  æддагон политикæ æмæ 
æхсæнпарламентон 

бастдзинæдты фæдыл 
комитет  ‘комитет по 

международным и  
межпарламентским связям’ 

17 
(4,5%) 

5 шестисловные, и т.д. Республикæ Хуссар Ирыстоны 
Мидæггагон развæдсгæрсты 

службæйы къухдариуæггæнæг 
‘Глава службы внутренней 

разведки Республики Южная 
Осетия’ 

14(3,5%) 

  
Всего 389 

(100%) 
Анализ языкового материала позволяет сделать следующие выводы: 

− конструкции, состоящие из относительного прилагательного и 

существительного или существительного и другого 
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существительного, являются одними из самых распространённых 

для выражения атрибутивных отношений в осетиноязычной 

общественно-политической коммуникации; 

− конструкции с беспредложным родительным падежом часто 

употребляется для обозначения субъекта или объекта деяния; 

− часть моделей словосочетаний характеризует действие или его 

результат, включая в состав глагол или отглагольное 

существительное. 
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АКЦЕНТУАЦИЯ ДОСТОВЕРНОСТИ В НАУЧНО-
ПОПУЛЯРНОМ ДИСКУРСЕ НА АНГЛИЙСКОМ И 

БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКАХ 
 

Аннотация: В статье определяется место тактики акцентуации 
достоверности в реализации стратегии убеждения в научно-популярном 
дискурсе на английском и белорусском языках. Приводится анализ средств 
вербализации рассматриваемой тактики, к которым относятся фактические 
данные, ссылки на специализированные источники научного знания, 
упоминание сведений об авторском коллективе научно-популярной статьи. 
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CREDIBILITY ACCENTUATION IN ENGLISH AND BELARUSIAN 

POPULAR SCIENCE DISCOURSE 

 

Abstract: The article determines the role of the credibility accentuation tactics 
in realizing the strategy of persuasion in popular science discourse in the English 
and Belarusian languages. The analysis highlights such means of the above tactics 
verbalization as factual evidence, references to specialized sources of scientific 
knowledge, information about the authors of a popular science paper. 

Key words: popular science discourse, credibility accentuation, scientific 
knowledge, factual evidence 

 
Научно-популярный дискурс считается пограничным явлением, 

развивающимся в области соприкосновения научного дискурса и дискурса 

СМИ [1; 4], что делает его уникальным междискурсивным образованием, 

столь активно исследуемым в современной дискурсологии. 

Одна из глобальных целей автора статьи научно-популярного характера 

заключается в управлении «поведением коммуникантов с помощью сложно 

организованной системы вербальных алгоритмов» [2, с. 121], что находит 

выражение в коммуникативных стратегиях, служащих инструментом 

популяризации описываемого в публикации научного знания. По результатам 

анализа 200 информационно-аналитических статей научно-популярного 

профиля (по 100 публикаций на сопоставляемых языках) нами 

эксплицированы коммуникативные стратегии информирования и убеждения. 

Они тесно взаимодействуют и переплетаются в текстовой материи, «так как 

раскрытие сущности новых знаний одновременно способствует и убеждению 

адресата в их значимости, что невозможно осуществить без конкретной 

информации о них» [3, с. 78]. 
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Стратегия убеждения используется автором для доказательства новизны, 

практической важности научных результатов, их достоверности. Последняя 

характеристика присуща печатным научно-популярным СМИ изначально, 

однако во многом этим качеством описываемое научное знание наделяет сама 

читательская аудитория. Для поддержания такого «кредита доверия» адресант 

использует соответствующие тактики и языковые средства, объективно 

представляющие информацию в научно-популярных публикациях. 

Стратегия убеждения актуализируется рядом тактик, включая 

акцентуацию достоверности, которая призвана верифицировать факты, 

излагаемые автором в медийной научно-популярной статье. Выявленная 

тактика в примерно одинаковой степени употребительна как в англо- (86 %), 

так и белорусскоязычных (87 %) научно-популярных публикациях. 

Реализация эффекта достоверности научных фактов необходима для должного 

описания научного знания в научно-популярном дискурсе на двух языках. 

Одно из слагаемых вербализации тактики акцентуации достоверности 

заключается в том, чтобы подтолкнуть адресата к принятию научного 

достижения именно в авторской интерпретации. Убеждение читателя в 

достоверности описываемых научных фактов служит главной целью 

рассматриваемой тактики. 

Действенным средством актуализации достоверности в сознании 

читателя служит упоминание фактических данных (имен и должностей 

специалистов, названий учреждений, мест и дат научных событий, 

упоминаемых в публикации). Частое употребление фактических данных, 

точность которых можно всегда проверить, способствует усилению эффекта 

достоверности. Иллюстрацией служат следующие примеры на двух языках: 

“Birds took a different evolutionary path from mammals but have arrived at 

seemingly similar cognitive solutions,” says Nathan Emery, a cognitive biologist 

at Queen Mary University, London, “so they offer a rare opportunity to 

understand what evolutionary pressures lead to certain mental skills.” ‘«Птицы 

пошли другим эволюционным путем в отличие от млекопитающих, но пришли 
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к очевидно схожим когнитивным процессам», – заявил Натан Эмери, 

биолог-когнитивист из Лондонского университета Королевы 

Елизаветы, – поэтому благодаря им появилась редкая возможность понять, 

какого рода эволюционное давление привело к развитию определенных 

умственных способностей»’ (National Geographic, 02.2018); Перш за ўсё, 

неабходна адказаць на пытанне, якія менавіта забруджвальнікі адносяцца да 

біягенных. Пад такімі рэчывамі мы разумеем злучэнні фосфару і азоту 

(аманійныя, нітратныя, нітрытныя і фасфаты), якія ўтрымліваюцца ў вадзе, 

– кажа кандыдат геаграфічных навук, загадчыца лабараторыі 

аптымізацыі геасістэм ДНУ “Інстытут прыродакарыстання НАН 

Беларусі” Алена Санец ‘Прежде всего, следует ответить на вопрос, какие 

именно загрязнители считаются биогенными. К таким веществам мы относим 

соединения фосфата и азота (аммониевые, нитратные, нитритные и фосфаты), 

которые удерживаются в воде, – говорит кандидат географических наук, 

заведующая лабораторией оптимизации геосистем НИИ «Институт 

природопользования НАН Беларуси» Елена Санец’ (Родная прырода, 

02.2018). 

Отдельное упоминание перед или после текста научно-популярной статьи 

сведений об авторском коллективе, чьи имена известны широкой аудитории, 

служит дополнительным элементом в создании эффекта достоверности. 

В качестве следующего средства акцентуации достоверности выступают 

ссылки на специализированные источники научного знания (авторитетные 

издания в различных отраслях науки): Their study, published in Nature 

Communications, offers an important clue to how the animal kingdom arose: with 

an evolutionary burst of new genes ‘Их исследование, опубликованное в журнале 

Nature Communications, содержит ключевую идею о том, как возникло 

царство животных, – благодаря «эволюционному скачку» новых генов (New 

York Times, 08.05.2018); Часопіс Emotіon апублікаваў вынікі новага 

даследавання, якое даказвае, што складванне розных фігур дазваляе хутка 

ўвайсці ў стан патоку і аслабіць напружанне ў стрэсавых сітуацыях 
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‘Журнал Emotion опубликовал результаты нового исследования, которое 

доказывает, что складывание разных фигур позволяет быстро войти в 

состояние потока и ослабить напряжение в стрессовых ситуациях’ (Звязда, 

20.06.2020). 

Изложение научного знания без приведения оценочных пояснений 

предполагает реализацию тактики акцентуации достоверности через 

свидетельство научного факта, указание его статистических данных. 

Приведем пример, где в англоязычной статье о раке легких утверждается, что 

он является наиболее смертоносной разновидностью данного заболевания, и 

приводятся соответствующие количественные показатели: Lung cancer is the 

leading cause of cancer death globally, causing 1.7 million deaths a year. In the 

United States, it is expected to kill more than 154,000 people in 2018. ‘Рак легких 

является первым из всех типов болезни по уровню смертности в мире: 

ежегодно он забирает 1,7 миллиона человеческих жизней. Только в США по 

прогнозам на 2018 год от него умрет 154 000 американцев’ (New York Times, 

17.04.2018). 

В статье по астрономии на белорусском языке медиатор перечисляет 

подтвержденные учеными факты о планете Венера, что повышает доверие 

адресата и создает эффект достоверности описываемых научных результатов: 

Венера – адзіная планета, якая круціцца задам наперад. Пры 460 градусах па 

Цэльсіі яе паверхня досыць гарачая, каб расплавіць свінец, а сама планета 

абгорнута аблокамі сернай кіслаты ‘Венера – единственная планета, которая 

крутится задом наперед. При 460 градусах по Цельсию ее поверхность 

достаточно горячая, чтобы расплавить свинец, а сама планета окружена 

облаками серной кислоты’ (Звязда, 20.06.2020). 

Подводя итог, следует отметить, что акцентуация достоверности, 

выступая в роли тактики актуализации стратегии убеждения, носит 

двойственный характер: с одной стороны, она представляет научное событие, 

а с другой – руководит перцепцией информации читателем, приводимой в 

публикации научно-популярного профиля. 
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