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Раздел 1

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ЛИНГВИСТИКИ В АСПЕКТЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КУЛЬТУР

УДК 821.161.1:78(430)

IMAGES OF GERMAN MUSICAL WORLD  
IN A. A. FET’S POETRY  
(ON THE BASIS OF THE POEM “REVEL”)

Oxana N. Zherdeva1, Svetlana V. Shelkova2

1Altai State Technical University, Barnaul, Russia, vigrijanova@mail.ru
2Kuban State Technological University, Krasnodar, Russia, 
shelkovasvetlana@mail.ru

The musicality of AA Fet’s poetry, which is marked as the basic 
peculiarity of his poetry, is closely connected with the traditions of the 
German romantic conception of music. The article gives the analyses of 
Fet’s poem “Revel”, where the author refers to K. M. Veber’s opera “Magic 
Shooter”

Key words: poetry, Fet, national images.

For citation: Zherdeva O. N., Shelkova S. V. Images of German Musical 
World in A. A. Fet’s Poetry (on the Basis of the Poem “Revel”). Language. 
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ОБРАЗЫ НЕМЕЦКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО МИРА 
В ПОЭЗИИ А. А. ФЕТА  
(НА МАТЕРИАЛЕ СТИХОТВОРЕНИЯ «РЕВЕЛЬ»)
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Светлана Валерьевна Шелкова2
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Музыкальность лирики А. А. Фета, как особенная черта его поэ-
тики, связана с традициями немецкой романтической концепции 
музыки. В статье анализируется текст стихотворения А. А. Фета «Ре-
вель», в котором автор произведения дает отсылку к опере К. М. Ве-
бера «Волшебный стрелок».

Ключевые слова: поэзия, музыкальность, Фет, национальные об-
разы.

Для цитирования: Жердева О. Н., Шелкова С. В. Образы немец-
кого музыкального мира в поэзии А. А. Фета (на материале стихотво-
рения «Ревель») // Язык. Культура. Образование. Проблемы совре-
менной коммуникации. 2022. № 7. С. 3–8.

Mention of German music is found in two poems by A. A. Fet: “Revel” 
and “Anruf an die Geliebte”.

The poem “Revel” was written by the author during the camp of 
the regiment, where Fet himself once served, near Revel from April to 
November 1855. The author gives the explanation: “after the presentation 
of Freischitz”. The reason o for writing this work was the opera by K. M. 
von Weber, known at that time in Russia, as “Freischütz” (“The Free 
Shooter”).

The opera was presented for the first time by a German troupe in St. 
Petersburg in Russia. The popularity of this opera work is evidenced by 
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comments about it in music criticism [1, p. 516]. According to critics, the 
orientation of K. Weber’s musical compositions to the national flavor 
is known and is a distinctive feature [2, p. 110]. The opera “The Free 
Shooter” by K. M. Weber is a vivid embodiment of the nationality. The fact 
of borrowing the plot of the opera by the composer from the collection 
of short stories “The Book of Spirits” by I. A. Apel [1, p. 516–517] and the 
designation of the novel “The Free Shooter” by the author as a “folk tale” 
serves as proof of the actualization of folk color in the work.

In European countries, the opera “The Free Shooter” was performed 
under the original name “Freischutz” or under other titles reflecting 
the content of the opera. Such a name of the opera in Russia did not 
arise by chance: the name reflected the mysticism and magic inherent 
in German folklore [3, p. 517]. The German name of the opera is used 
in Fet’s poem — “Freischitz”. A. A. Fet gives his own version, which, in 
our opinion, the author intentionally adapted to the Russian phonetic 
tradition, partially changing the original pronunciation of the German 
lexeme “Freischütz” — Freischütz. The Freishutz variant was used in their 
critical articles about this musical work by M. I. Glinka, A. S. Griboyedov, 
P. I. Tchaikovsky, and others. Fet, who, as you know, was fluent in German, 
could not unintentionally make such a mistake. He adapts the word to the 
Russian spoken language: the German umlaut ü in Russian corresponds 
to the phoneme [ju], however, in the reduced position, [i] is actually heard. 
The poet follows the established tradition of pronouncing German ü as 
[and] in Russian. In addition, Fet eliminates the consonant t in writing, 
meanwhile, a variant of Glinka, Odoevsky, etc. still contains the letter t. 
When pronounced, t merges with [ts] c and only the sound [ts] is heard 
due to complete assimilation in the Russian language. This assimilative 
substitution reflects the Russian phonetic tradition characteristic of oral 
colloquial speech in Fet. Such substitutions were natural. Thus, “German” 
is already manifested in the title of Fet’s poem, but in its peculiar Russian 
reinterpretation. It is precisely this Germany, with which the poet is 
related, that lives in Fet’s mind [6, p. 480].

The duality manifests itself in the title of the poem. On the one hand, 
the name of the Russian city Revel at that time, on the other hand, the 
German version of the name of the opera by Weber — Freischitz with 
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refraction through the Russian pronunciation tradition. A similar two-
facedness is actualized in the poetic work itself. The first stanza refers the 
reader to Weber’s opera. Here the author draws a picture of the meeting 
of the heroine of the opera with the hunter. The poet calls the heroine 
Agatha. The poet singles out the Agatha lexeme by means of anjambeman. 

“The theater is silent in the dark. Agatha / In the arms of a gentle shooter …” 
[6, p. 253].

In the example under consideration, the name of the main heroine 
of the opera, Agatha, is a sign of the German cultural space, despite the 
fact that the name Agatha is of ancient Greek origin. The name “Agatha” 
is found in the dictionary of German personal names, where famous 
German literary works are also given, the heroines of which bear the name 

“Agatha”. For example, Agatha from Weber’s opera “The Magic Shooter”, 
Agatha is Ulrich’s sister from R. Musil’s novel “A Man without Properties’ 
[1, p. 517].

In the second and third stanzas, the author recreated the paintings 
of the urban landscape. Since the staging of the opera is known in St. 
Petersburg and an additional fact from Fet’s “Memoirs” about being 
excommunicated for a few days from Revel to St. Petersburg “to buy wine 
and fruit for the regimental holiday” [6, 480], it can be assumed that the 
poet describes St. Petersburg. Our assumption can be disputed, since 
the poem is called “Revel”, however, there are signs in the text indicating 
the simultaneity of what is happening: the performance of the opera in 
the theater is drawn by the author in parallel with the description of the 
city during this performance. Accordingly, Fet uses the same form of the 
present tense verb both when describing a scene in a theater and when 
sketching a street.

In the third stanza, which conveys the image of a “stuffy” city, it would 
seem that lines appear out of place, returning us to the music: “Only there, 
at the height of the air, / The balcony shines, the piano sings [8, p. 253].

The fourth stanza describes the date of the lyrical hero. It can be 
concluded that the love meeting of the heroes of the opera and the 
love meeting of the heroes of Fet’s poem in the night city takes place, 
apparently, during the performance. Accordingly, it is assumed that the 
urban landscape in the Fetovsky poem is the landscape of St. Petersburg.
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Meanwhile, St. Petersburg is a kind of special image of the German 
world transformed on Russian soil. The very name of the city already 
reflects the “German” from the German name Peter (from the ancient 
Greek Petros (petra — rock, petros — stone); and the German burg — 
from the Old German “fortress, protection”) [3, p. 262]. A high percentage 
of the German population in St. Petersburg is also known. Thus, in the 
address book for 1910, three German surnames were included in the 
hundred most frequent surnames of the city: Schmidt / Schmid, Miller 
and Schultz / Schulze [7, p. 262]. The Russians understood this paradox 
of the “non-Russianness” of the Russian people and during the festivities 
willingly made fun of this situation. On this occasion, V. N. Toporov gives 
an example of a folk word about St. Petersburg — “Growth is well done, / 
Only the German spirit” [4]. The Petersburg stories of A. S. Pushkin, 
N. V. Gogol, F. M. Dostoevsky embody the images of the German world. 
As a rule, these images have a negative character. In this aspect, Fet’s 
definition of “stuffy city” seems understandable. “Stuffy city” seems even 
more alien, due to the contrasting content of lines 1, 2 and 3, 4: 1. And with 
every step the city is stuffy / 3. Only there, at the height of the air; 2. The 
distance in front of me is cramped 4. The balcony shines, the piano sings 
[8, p. 253]. On the one hand, it is hard to breathe in a stuffy, cramped city, 
on the other, fresh air, space “at the height of the air”, and this breath of 
fresh air is given by Weber’s “national” music. Here there is a contradiction 
between “one’s own” and “someone else’s”.

Consequently, A. A. Fet’s literary works containing images of the Ger-
man musical world manifest the contamination of “German” and “Rus-
sian” in the poet’s mind. On the one hand, German and Russian are dif-
ferentiated at the aesthetic and linguistic levels of its conceptual system of 
images, on the other hand, they are inextricably linked for certain reasons. 
Russian poet 's presence of German images is the result of the influence of 
German romantic culture on the Russian culture of the XIX century.
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ОБРАЗЫ КАЗАХСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 
МИРА В ВОЛШЕБНЫХ СКАЗКАХ 
(НА МАТЕРИАЛЕ АНАЛИЗА ПЕРСОНАЖЕЙ 
КАЗАХСКИХ НАРОДНЫХ СКАЗОК)

Оксана Николаевна Жердева1,  
Марина Витальевна Филонова2

1Алтайский государственный технический университет 
им. И. И. Ползунова, Барнаул, Россия, vigrijanova@mail.ru
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filonova-20@mail.ru

Интерес к национальному своеобразию того или иного народа 
проявляется прежде всего в интересе к фольклорному творчеству, 
в частности — к сказкам народов мира. В статье анализируются пер-
сонажи казахских волшебных сказок, выделяются настоящие герои, 
антагонисты, помощники, дарители согласно классификации, пред-
ложенной В. Я. Проппом. Авторы статьи характеризуют персона-
жей, выявляют их функции, национальный контент, нравственные  
посылы.



9Актуальные проблемы лингвистики в аспекте взаимодействия культур

Ключевые слова: фольклористика, казахские народные сказки, 
морфология сказки.

Для цитирования: Жердева О. Н., Филонова М. В. Образы казах-
ского национального мира в волшебных сказках (на материале анали-
за персонажей казахских народных сказок) // Язык. Культура. Образо-
вание. Проблемы современной коммуникации. 2022. № 7. С. 8–17.

IMAGES OF KAZAKH NATIONAL WORLD 
IN FAIRY TALES (BASED ON ANALYSIS 
OF KAZAKH FOLK TALES CHARACTERS)

Oxana N. Zherdeva1, Marina V. Filonova2

1Altai State Technical University, Barnaul, Russia, vigrijanova@mail.ru
2Altai State University, Barnaul, Russia, filonova-20@mail.ru

Interest in the national identity of a particular people is manifested 
primarily in interest in folklore, in particular in the tales of the peoples 
of the world. The article analyzes the characters of Kazakh magic tales, 
distinguishes real heroes, antagonists, assistants, donors according to 
the classification proposed in V. Ya. Propp. The author of the article 
characterizes the characters, reveals their functions, national content, 
moral messages.

Key words: folkloristics, Kazakh folk tales, morphology of fairy tales.

For citation: Zherdeva O. N., Filonova M. V. Images of Kazakh National 
World in Fairy Tales (Based on Analysis of Kazakh Folk Tales Characters). 
Language. Culture. Education. Problems of Modern Communication. 
2022;7:8–17.

В настоящее время наблюдается особый интерес к национальным 
картинам того или иного народа, поэтому фольклор, в частности, 

интерпретация сказок приобретает особую актуальность.
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Казахские сказки разделяют на волшебные сказки (шидэт улгэр), 
сказки о животных (адгуусак сьчътны улгэр), бытовые сказки (аж 
байдлын улгэр), притчи-поучения (сургаал улгэр).

Мы остановимся на волшебных сказках и попытаемся классифи-
цировать и дать характеристику героев сказок.

Анализ персонажей казахских сказок позволяет создать собира-
тельные образы положительных и отрицательных героев, обозна-
чить их роль как носителей нравственного посыла сказок.

Огромный вклад в дело сбора и изучения тюркского фолькло-
ра внес русский ученый, известный исследователь Центральной 
Азии Г. Н. Потанин. Основы изучения сказок Азии были заложе-
ны такими советскими учеными, как В. Я. Владимирцов, С. А. Козин, 
Г. Д. Санжеев. Казахской фольклористикой плодотворно занимались 
исследователи Р. Бердибаев, С. Каскабасов, А. Сейдимбеков и др.

Как и в сказках любого народа, персонажей казахских волшебных 
сказок можно разделить на три группы: положительные (настоящие 
герои), отрицательные персонажи (антагонисты) и помощники, ко-
торые помогают положительному герою. Также могут присутство-
вать дарители и злые силы.

В таблицах 1 и 2 представлены положительные и отрицательные 
персонажи казахских сказок.

Таблица 1

Положительные персонажи (настоящие герои) 

Мужские Женские Детские Волшебные
(дарители) 

Богатырь (батыр) Мудрая жена Мальчик-оборва-
нец

Бекет-ата (храни-
тель рода) 

Смекалистый бед-
няк Дочь / дочери хана

Зенги-Баба — 
покровитель 
рогатого скота

Искусный вор Сестра батыра

Люди искусства 
(например, поэты) 

Мудрец, ученики 
мудреца
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Таблица 2

Отрицательные персонажи (антагонисты) 

Женские Мужские

Старуха Жалмауыз Удав-женщина Дракон Жадный хан

Баба-яга Старуха-мать Великан дяу

Жестырнак Жена-предательница Дьельбеген-людоед

Дочь-предательница Пери (неземные 
существа) 

К положительным героям относятся прежде всего богатыри.
Богатыри в казахских сказках — сильные, благородные, с титу-

лом, имеющие материальные блага (скот, юрты и т. д.). Имена бога-
тырей указывают на их титул, возраст, имущественное положение. 
Их имена состоят из нескольких слов, к имени добавляется, напри-
мер, баатар — богатырь, хан — царь, мэргэн — меткий, мудрый.

В сказке «Батыр Боран» описывается схватка батыра с медве-
дем, демонстрирующая невероятную силу батыра: «Но на этот раз 
медведь не испугался батыра и кинулся на него. Боран соскочил 
с коня и пошел на медведя. Они сцепились в страшной схватке. И ко-
гда медведь собирался положить свои лапы на плечи Борана, батыр 
схватил медведя одной рукой за горло, а другой ударил его по голо-
ве. Удар был так силен, что голова сразу же разлетелась на куски» [1].

В схватке богатырю помогает не только природная сила, но и уда-
ча. «Опять Кёкжан богатырь положился на удачу, вышел на едино-
борство, сбил он слиток золота, повалил борца оземь» [2], хотя про-
тивники были очевидно сильнее его.

Часто в казахских сказках богатырь неуязвим, подобно Кощею 
Бессмертному в русских сказках.

Например, в сказке «Кёкжан батыр и дракон» смерть Кёкжана 
находится на острие перочинного ножа: «Моя душа под постелен-
ной на землю справа шкурой, лежит там перочинный нож, на ост-
рие его моя душа» [2], говорит он названной сестре, златовласой 
девушке, добытой им по поручению дракона. Чтобы умертвить ба-
тыра, старуха Жалмауыз (ведьма), «раскалила нож на огне и броси-
ла в воду» [2].
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Спасением батыра стало то, что перочинный нож был найден 
в брюхе щуки и возвращен под шкуру. «Накалили они нож в огне, 
опустили в воду, затем засунули нож обратно под шкуру» [2].

Часто сила богатыря также находится в его кинжале, который 
хранится в сундуке, и ответственна за сохранность кинжала его жена.

Так, в сказке «Аламан и Жаломан» сын крадет кинжал, который 
хранит жена — предательница богатыря, ушедшая к более богатому 
и знатному хану; с помощью кинжала удается разорвать шелковые 
веревки, которыми по приказу хана связывают богатыря. «Получил 
сын кинжал, прибежал к отцу и разрезал шелковые веревки. Поднял-
ся Аламан, расправил могучие плечи, напал на хана и убил его» [3].

У положительного героя, как и в русских сказках у Ивана-царе-
вича, есть помощники — люди, которым он помогает, либо звери 
и птицы, благодарные за спасение. Так, в сказке «Чудесный сад» уче-
ник мудреца спасает тысячи связанных за лапки птиц, которых везет 
караван-баши для ханского стола, и они решают за него порученное 
ему задание [4].

Положительным персонажем во многих сказках является смека-
листый, хитрый бедняк, который вступает в сделку с баем и легко 
его «обводит вокруг пальца», выиграв коня или ягненка. Например, 
в сказке «Хитрый Алдар Косе» герой, имея два рубля, смог выиграть 
жирного барана [5].

Часто хитрец своим выигрышем не пользуется сам, а помогает 
более бедным. Таким образом, добродушие и готовность помочь яв-
ляются чертами положительного героя.

Любопытно, что положительным персонажем в казахских сказ-
ках становится вор: он искусно крадет вещи, так, что владелец не за-
мечает кражи. Однако крадет вор в казахских сказках не у бедных, 
а всегда только у жадных ханов. Часто вор с помощью своего «ма-
стерства» получает возможность рангового роста. Так, в сказке 
«Вор-невидимка» вор становится зятем хана [6].

К положительным героям относятся также персонажи, которые 
занимаются искусством, например поэты, они тоже имеют матери-
альные блага, их талант почитается, они мудрецы. Например, акын 
в сказке «Хан и акын» [7].
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Мудрец в сказке выполняет роль медиатора (судьи). К нему при-
ходят за советом и доверяют его решению. Иногда мудрец доверяет 
право рассудить своим ученикам, как в сказке «Чудесный сад»: один 
из четырех учеников высказывает мысль, которую мудрец одобря-
ет. «Поистине правы те, — сказал он, кто говорит: „Считай старше 
себя и молодого, если он умен”» [4]. Часто ученики по совету учите-
ля-мудреца выполняют какие-то действия, а награда достается учи-
телю (сказка «Награда мудрости») [8].

Положительным героем является также мальчик-оборванец. Он 
добрый и не по годам мудрый. В казахской сказке он обычно превра-
щается в славного богатыря, хотя и не принадлежит богатому име-
нитому роду.

Дедушка Бекет-ата — это образ святого человека, он является покро-
вителем рода. В тексте сказок он добрый, высокий, с белой длинной бо-
родой, в светлой (обычно белой) одежде. Он исполняет любое желание, 
причем попросить может как добрый, так и злой человек. Так, напри-
мер, в сказке «Вор» он исполняет желание вора, а не крестьянина, у ко-
торого тот украл коня, потому что вор попросил первым. По классифи-
кации В. Я. Проппа его можно отнести к персонажам-дарителям.

Еще один образ дарителя — Зенги-Баба, покровитель рогатого 
скота. По поверью, на кого посмотрит Зенги-Баба, тот получает в на-
граду целое стадо скота. В сказке «Зенги-Баба» бедняк идет на хит-
рость, чтобы Зенги-Баба взглянул на него, таким образом он получа-
ет целое стадо коров. [9].

Женские образы в казахских сказках, как и в жизни, являются 
второстепенными. К положительным женским образам относятся 
женщина-жена и женщина-дочь.

Самый часто встречающийся образ — женщина-жена или неве-
ста: она мудрая, помогает своему мужчине решить проблему, кото-
рая требует не силы, а хитрости. Мужчина советуется с ней, но ре-
шение принимает сам.

Но женщина-жена в казахских сказках не всегда предана герою: 
она может уйти к более богатому хану или богатырю, как правило, 
толкает ее на этот шаг «нечистая сила» (ведьма), обещая ей лучшую 
жизнь с другим [3].
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В сказке «Удав-женщина» (волшебные сказки) жена-красавица 
по ночам превращается в удава, муж чахнет с женой, становится 
больным. Через два года, по словам кудесника, она должна оконча-
тельно превратиться в удава и проглотить весь аул. Чтобы спасти 
себя и людей, муж поджигает вместе с женой выстроенные для нее 
хоромы [10].

Часто встречается и образ женщины-дочери, как, например, 
в сказке «Дочери, как сыновья». По сюжету сказки у главного ге-
роя — бая было три дочери, не было сына, и он очень был огорчен 
этим: для казаха важно иметь сына. Но когда бай стал стар и слаб, до-
чери заботились о нем, помогали ему, и он понял, что дочери так же 
важны, как и сыновья. Не случайно сказка заканчивается словами 
бая: «Дочь, как сын, если отца не забывает, козлятина вкусна, если 
достаточно жирна, осел хороший транспорт, если дорога удалась, 
чай приятно пить, если на душе легко» [11].

Встречается и отрицательный образ дочери, которая предает отца 
вслед за матерью («Аламан и Жаломан»), чего не скажешь о сыне, ко-
торый всегда верен отцу [3].

К отрицательным женским персонажам относятся старухи-ведь-
мы. Так, в сказке «Богатырь Кёкжан и дракон» появляется старуха 
Жалмауыз, про которую сказано только, что она лежит в лачуге. К ней 
обращается один из героев, который просит ее украсть златовласую 
красавицу. В сказке «Аламан и Жоламан» также есть ведьма, которая 
названа Бабой-ягой, с одним глазом посредине лба. В данной сказке Ба-
ба-яга превращается в младенца, чтобы попасть в дом главного героя.

Часто в казахских сказках ведьма крадет волос положительного 
героя и использует его для магических ритуалов, нанося вред герою. 
Не случайно существует до сих пор обычай, связанный с тем, чтобы 
стричь ребенка и хранить его волосы: казахи верят, что так они мо-
гут защитить ребенка от злых сил.

В казахских сказках появляется и Жестырнак — «злое демониче-
ское существо в облике красивой молодой женщины с медным но-
сом и медными когтями, обладающее невероятной силой» [12].

В сказке «Жайык и Едиль» так описываются невестки жалмауыз-
кемпир: «Охотник подошел к убитому и увидел, что все ногти 
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на пальцах неизвестного существа были медные. Пуговицы на оде-
жде были золотые и серебряные, а на лбу сверкал один-единствен-
ный глаз. Это был Жезтырнак. Охотник срезал у Жезтырнака когти 
и положил их в сумку» [13].

Часто отрицательным персонажем является старуха-мать, ко-
торая предает сына, помогая «нечистой силе»: в сказке «Дуйсень 
и Дяу» мать-старуха освобождает великана Дяу из колодца, куда его 
сбросил сын [14].

Герой сказок, будь то богатырь или старик справляются с Дяу с по-
мощью своей смекалки, как, например, в сказке «Старик и Дяу» [15].

Образ сестры, которая предает брата ради того, чтобы выйти за-
муж, тоже встречается в сказках. Так, в сказке «Ермагамбет» сестра 
вместе с полюбившимся ей ханом решает извести брата, убивает его 
[16].

Как правило, в казахских сказках неверные женщины получают 
наказание: их убивает мужчина.

К персонажам-антагонистам относятся жадные ханы, они об-
ладают богатством, но при этом глупые, действуют не своим умом, 
а с помощью коварных помощников.

Следующая категория персонажей — помощники. Помощниками 
главного героя являются люди, которым он помог сам. Помощники, 
как правило, чувствуют, что с богатырем случилась беда. Например, 
в сказке о богатыре Кёкжане приходят помощники (трое путни-
ков, которым он помог), чтобы оживить мертвого богатыря, находят 
украденный кинжал, в котором хранится его душа [2].

В сказке «Ермагамбет» помощником выступает старуха, юрта ко-
торой оказалась на его пути, она же оживляет его с помощью снадо-
бья, когда сестра убивает Ермагамбета, изрубив на куски [16].

Часто в качестве помощников выступают животные. Самым по-
пулярным положительным персонажем-помощником в казахском 
фольклоре является лошадь. Лошадь помогает главному герою избе-
жать опасности, она чует нечистую силу, возможное зло. Так, напри-
мер, в сказке «Аламан и Жаломан», когда Баба-яга превращается в мла-
денца, лежащего на дороге, чтобы пробраться в дом батыра и убить его, 
«лошадь зафыркала, шарахнулась в сторону» от младенца [3].
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Популярными зверями-вредителями являются волк, лиса. Звери-
помощники — заяц, медведь, тигр. Маленькие, беззащитные звери, 
например заяц, мышь, изображаются умными и находчивыми.

Таким образом, анализ персонажей сказок позволяет нам класси-
фицировать их, выстроить иерархию положительных и отрицатель-
ных героев, обозначить нравственные посылы, которые они несут.

Торжество над злом, основная тема казахских сказок, достигается 
не победой физического характера, а победой ума и мудрости. Хит-
рость и обман в роли орудия борьбы за справедливость рассматри-
ваются как положительные качества.
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Modern translator is constantly facing with the problem of translating 
terms. Terms exist in different fields of science, both in the natural 

sciences and in the humanities. A term is a word or phrase that denotes a 
concept, process or subject of some special field of knowledge, activity or 
branch of production [1].

According to the accepted classification, there are three types of terms.
— General science terms are terms that are used in several fields of 

science and technology.
— Branch terms are terms that are unique to one branch of knowledge.
— Narrowly defined terms are terms that have such meanings that are 

specific to a particular specialty of that branch.
The main characteristics of a term include the elimination of multiple 

meanings of words, in other words, terms should not have synonyms. It is 
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also very often difficult to draw a clear line between terms and words of 
everyday language: “water”, “earth”, and “pressure”.

There are several ways to form terms. These include:
1. Prefixal and suffixal. For example, to compute — computer; 

connection — interconnection.
2. Сonversion consists in making a new word from some existing word 

by changing the category of a part of speech, the morphemic shape of the 
original word remaining unchanged [1].

to handle — handle
handling — processing
data handling.
3. Word truncation:
tech help
info — information.
4. Adding a meaning to an already existing unit from the class of 

household vocabulary:
jacket
plate — a plate, a conductor.
5. Adding a new meaning to an existing term:
hardware — originally «hardware goods»
hardware — hardware (computers).
6. Adding words, syllables, or abbreviations:
spreadsheet — spreadsheet
intercom — intercommunications.
7. Telescoping words. Word-composition is a highly productive type of 

word-building when new words are produced by combining two or more 
smaller words. The process of formation is also called telescoping:

motel = motor + hotel.
Translators distinguish the following ways to translate terms from 

English into Russian:
• Analogue substitution is the use of equivalents available in Russian, i. e. 

constant and equivalent correspondences in the two languages, in most cases, 
independent of the context. For example, cold cereal — сухой завтрак.

• Transliteration is the exact transmission of symbols of one script by 
symbols of another script, in which each symbol (or sequence of symbols) 
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of one script is transmitted by the same symbol (or sequence of symbols) 
of another script. For example: file, clip, computer [1].

• Transcription, or practical transcription is the rendering by the letters 
of the translated language of how an untranslatable word is pronounced in 
the original language.

• Calque is allowed in exceptional cases when it is impossible to find 
the corresponding term in the target language, because its use can lead to 
misunderstanding or distortion of the meaning of the term. It is necessary 
to specify a word or a text fragment in the source language in brackets. For 
example: function — функция.

• Concretization — replacement of a word or phrase of the FL with a 
broader subject — logical meaning with a word or phrase of the FL with a 
narrower meaning.

• Expansion — the use of additional words in the translation that have 
no equivalents in the original.

• Descriptive translation. If there are no equivalent terms in Russian, 
descriptive translation is used. For example:

• Photopatterning — formation of pattern by means of photolithography.
When translating technical texts it is recommended to use the terms 

defined by the corresponding state terminological standards or terms 
contained in glossaries of terms and in other regulatory documents.

Terms that are not standardized at the state level must correspond (in 
descending order of priority):

• Terminology adopted by the customer.
• Industry standards.
• Generally accepted terminology in the relevant subject area.
• Terminological recommendations of international organizations, 

such as the International Organization for Standardization (ISO) [2].
https://docs.cntd.ru/document/1200110803
The use of terms accepted in professional colloquial language 

(professional jargon) is generally excluded. It is permissible, for the sake of 
clarification, to give the slang term commonly used in the respective field 
in parentheses.

If searching for a translation of a term is not successful, the translator 
needs to turn to the client (manager, editor). The translator must offer his/
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her own variants of translation, indicating and justifying the one he/she 
deems the most suitable. If the terminology problem cannot be solved, the 
translator must give their own version of the translation, with the original 
term or phrase and a note in parentheses.

The translator has the right to create a new term only if he or she, 
through a thorough search of the reference books, other checks and 
delivering his or her request to the translator (manager or editor), has 
established with a reasonable degree of certainty that no acceptable term 
exists in the target language. When introducing a new term, the translator 
must quote the appropriate term in the original language in parentheses.

The translation must represent a unity of terminology, accepted in 
the given field of knowledge, and uniform translation of identical text 
fragments must be ensured.

To check the adequacy of the translation of technical terms, it is 
recommended to use only reputable special bilingual and monolingual 
dictionaries. To ensure uniformity, it is advisable to use automated 
translation systems.

Terms in the foreign language should be retained in the translation in the 
respective language and their translation, if necessary, placed directly in the 
text in parentheses. Some medicine, biology, and chemistry terms are kept 
in the Latin spelling because they have no equivalent translations or are not 
translated by tradition. For example, the species names of bacteria, animals, 
plants, etc. are also retained in the Latin writing [3, р. 48].

When translating into Russian, commonly known Latin expressions 
(de facto, de jure, etc.) may not be translated.

When translating into foreign language, the Russian equivalents of 
well-known Latin expressions can be replaced with the original Latin 
expressions, if the target audience of translation is sufficiently confident 
that they will understand the meaning.

So, according to translators’ recommendations, when working with 
terms, one should:

• look for correspondences in the dictionary;
• work with regulatory documentation;
• define (brief and precise) the equivalent of the term: knowledge, 

context, logic, logic + mat;
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• ask a question to the customer.
When translating texts, special attention should be paid to terms, 

because they define the informational content of the special text. Terms 
arrange, structure, and codify special information [4, p. 7].
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The article presents a study conducted by the authors, which revealed 
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In different cultures time is conceptualized differently, and in each system 
understanding of time has its own features. It is in these peculiarities that 

we will try to understand and find commonalities and differences in the 
perception of time in English and Russian. To a large extent, communication 
and mutual understanding between people depend on how they relate to 
time and what language means they use to express it.

The language means that are being used differ so much from culture to 
culture that they cause misunderstandings that occur between speakers of 
Russian and English. The definition of such misunderstandings was given 
by the cultural scientist Edward Hall, who put forward two concepts of 
time — monochronic and polychronic [1, p. 137].

The US and most European countries are monochromic. In these 
countries time strictly regulates people’s behavior and relations between 
them. Punctuality and accuracy are extremely important attributes of the 
English, are seen by them as a sign for reliability, and are perceived as ways 
of counteracting unpredictability.

In other cultures (Russian as well as Latin American cultures) time 
is often perceived as polychronic, that is, people’s attention is turned to 
several events simultaneously: a person is able to behave flexibly, doing 
several planned things at once. Good, friendly relationships rather than 
planned deadlines, play a decisive role. For most Russians, unlike the 
English, time is not a rigid principle of their life. That is why their attitude 
to it can be called careless, which can be seen in tardiness, postponement 
of events, non-observance of bus and train schedules, etc. For example, 
in Russian culture there is no great emphasis on punctuality. With us 
tardiness is not only possible, but often culturally necessary (visits, 
receptions, etc.). This is also evident in proverbs: A fairy tale is told soon, 
but the deed is not soon done [2, p. 167].

Russian words that are used to set a time for a meeting, a call, etc., cause 
bewilderment in English speakers. Thus, having made an appointment, 
Russian people will say: We’ll call again to clarify the time. To an English 
speaker this might appear incomprehensible — why to specify? After all, 
in his mind, time is constant. In Russia, when you are waiting for someone, 
you often say: He’ll be here at three o’clock. In English He’ll be back at three 
means that he will be at a specific place exactly at three, and He’ll be back 
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by three means that a person may come before three, but in no case later. 
And if it is assumed that this person might be late, the modal form of the 
verb is used: He should not be back at three [2, p. 105].

Russian time and English time have a system of meanings that 
overlap only partially. For example, time is used in English in various 
word combinations, but it is translated into Russian differently each time, 
depending on what exactly is implied. Let’s look at the translation of some 
English phrases:

1. Old Father Time. The gray-haired old man, who personifies time, is 
represented by the English with a scythe and an hourglass in his hand. 
In Russian culture time is represented as something elusive and fleeting, 
it does not correlate with anything specific, it is not personified in any 
specific way. When trying to explain the meaning of this expression 
and mentioning the words scythe or hourglass, the first association for a 
Russian person is death, not time, as for an Englishman [3].

2. Time is money. In the Russian language there is a similar expression, 
but expensive in this case is in no way connected to any material goods or 
money, here time is understood as something to be treasured.

3. Play for time means to try to win time, to postpone an apparent 
outcome or point in time. The literal translation of play for time is 
understood in Russian as possessing a certain amount of time, when the 
real meaning is to procrastinate, to postpone.

4. Time is up is understood as time is over. In English culture, time 
in its movement goes upward. Thus, in this expression in English the 
emphasis is placed on the spatial representation of time, it is attributed the 
properties of space.

Having analyzed the interpretation and translation of word 
combinations with the word time in different languages, we can come to 
the conclusion that in Russian the word time does not always correspond 
to its English equivalent. The conditional division of time into segments, 
such as parts of the day, is also very different in both cultures. In Russian 
culture, morning and evening have blurred boundaries. Morning lasts 
from 4 to 10–11 a. m. The main parameter for determining the boundary 
of morning is the beginning of activity. As for the English morning, it 
begins at midnight and ends at noon. Therefore, Russian morning is much 
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shorter than English morning. Night in Russian culture, on the contrary, is 
longer than in English culture.

Thus, the concept of time in English culture, even with all outward 
similarity, is not always equivalent to the concept of time used in Russian 
culture. This non-equivalence is explained by the fact that each nation has 
its own ideas of the world and cultural phenomena. Therefore, we can say 
that the concept of time in English and Russian world view depends on the 
cultural needs of the nation and develops different meanings. Because of 
this, different representations of Russian and English cultures may have 
different ideas associated with the concept of time. And this is the reason 
why it is important to recognize the problem of time in translation.
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Every nation has basic cultural concepts which, by deconstructing them, 
can give us insights into certain characteristics of the people who make 

up that nation. Happiness is one such fundamental cultural concept that 
plays a significant role in people’s lives. The concept of happiness can be used 
to distinguish the differences and commonalities in the expression of feelings 
and emotions in different languages, thus, defining the characteristics of 
each nation.

Let’s look at the similarities and differences in the meanings of the 
word happiness in Russian and English.

The study of the concept of happiness should begin with how native 
speakers of Russian and English themselves understand the meaning 
of this word. To do this, let us compare the definitions of the word 
happiness provided in dictionaries. In Russian, the word happiness has the 
following meanings: 1. State of contentment, well-being, joy of fullness of 
life, satisfaction with life. 2. Success, luck (mostly accidental). 3. Fate, destiny. 
4. Happiness is used in the same way as the predicate of the main sentence in 
the sense of “very good, extremely pleasant” [1].

In English, the word happiness (n) is used to mean: 1. “The state of 
being happy” [2].

To clarify the definition of the word happiness, consider also the 
meaning of happy (adj): 1. “Feeling or showing pleasure or contentment”. 
1.1 “(happy about) Having a sense of trust and confidence in (a person, 
arrangement, or situation; feeling a sense of trust and confidence in 
someone)”. 1.2 “(happy with) Satisfied with the quality or standard of 
(being satisfied with the quality or standard of something)”. 1.3 “[with 
infinitive] Willing to do something”. 1.4 “[attributive] Used in greetings”.  
2. “The [attributive] Fortunate and convenient” [2].

At this stage of the study, we can see that the Russian definition of 
happiness is broader. English happiness corresponds to a certain extent 
only to the first meaning of the Russian word happiness. The Russian 
understanding of happiness is more vague; happiness is defined as 
something cherished, but absolutely spontaneous, for example: 2. luck,  
3. fate, destiny.

The idea of unpredictability of the world, which is the key for the 
Russian world view also covers the concept of happiness [3, p. 153].
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In English, this concept is more down-to-earth, understandable and as-
sociated with concrete goods: if you want to make an Englishman happy, 
give him confidence and firm ground under his feet (1.1). Point 1.3 is note-
worthy: the desire to do something. It is as if the English take their happiness 
and well-being into their own hands, rather than waiting for miracles.

The counterparts of the second and third meaning of the Russian 
definition of happiness in English are the words luck , fortune. It is 
noteworthy that one of the definitions of fortune is a large sum of money. 
This once again emphasizes the rationality of English expectations.

Proverbs and sayings best reflect the mentality, as they are compiled by 
the people and pass the test of time and reflect the accumulated experience 
and culture of people over centuries.

The greatest number of English proverbs record the reasons for 
happiness. The reasons are both abstract (“kindness brings happiness”; “the 
riches of the mind can make a man rich and happy”) and quite specific 
(“happy wife, happy life”; “if mama ain’t happy, ain’t nobody happy”) [4]

In Russian, the greatest percentage of proverbs describe happiness as 
a spontaneous, unmotivated phenomenon (there is no law on happiness), 
happiness in the sense of good luck (happy will not burn in the fire, and 
will not sink in the water), and reasons (harmony and concord are the first 
happiness).

“This underlines once again that Russians rely more on fate and luck 
in their desire for happiness than they do in trying to figure out what can 
really make them happy” [3, c. 154].

However, in both mentalities there is an understanding that happiness 
should be achieved by oneself, although the percentage of proverbs with 
such meaning is small (“all happiness is in the mind”; “everyone is the 
maker of his own fate”). The English view spontaneous happiness or luck 
with a pejorative connotation as the lot of foolish or lazy people (“luck and 
laziness go hand in hand”; “luck is the idol of the idle”), while stressing their 
transience (“luck has but a slender anchorage”; “luck never gives, it only 
lends”) [4].

Russians see happiness as a passing phenomenon (happiness has 
short legs, grief has a seven-mile step), often entailing failure (happiness 
and misfortune ride on the same horse). So, even if a person finds 
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happiness, he will not fully rejoice, as he will wait for future unhappiness 
or disappointment. Separate attention should be paid to envy, which 
inevitably appears in response to the happiness of another person. In 
the understanding of Russians (where happiness breeds, there will also be 
envy). There is no such meaning in the English world view, and there is 
almost no correlation between happiness and unhappiness (fortune rarely 
brings good or evil singly).

Both peoples prefer happiness to any other good (truth is good, but 
happiness is better; don’t be born beautiful, but be born happy). However, the 
English view happiness in the sense of luck (“an ounce of luck is better than a 
pound of wisdom”; “better to be lucky born than a rich man’s son”) [4].

Thus, the English seem to be happier, because they do not have 
inflated, far from realistic expectations, they know exactly what they 
want, do not expect miracles, and take fate into their own hands. Russians, 
on the other hand, have inflated expectations, are more inclined to talk 
about happiness than to achieve it, are afraid of failure and believe that 
everything is subject to fate.

The study of the concept of happiness on the basis of dictionary 
definitions and the material of proverbs in Russian and English has 
revealed significant differences in the conceptualization of happiness 
in Russian and English-speaking cultures. The Russians are to a greater 
extent fatalists, the English are more rational and believe that one should 
strive for happiness and achieve it.
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Система управления курсами Moodle уже много лет является лиди-
рующей платформой дистанционного обучения. Moodle — это вэб-

приложение, работающее по принципу конструктора с готовыми ин-
терактивными элементами, позволяющее создавать неограниченное 
количество страниц с информацией, например, курсов или опросов.

Система Moodle имеет открытый исходный код, распространяет-
ся по лицензии GNU GPL [1], а значит, позволяет как в техническом 
плане, так и в правовом поле использовать, модифицировать и рас-
пространять любые изменения в системе.

Оценка результатов в системе происходит либо в ручном режи-
ме, когда преподаватель просматривает отправленный обучающим-
ся текст, либо в автоматическом режиме — самой системой Moodle 
при проверке тестов.

Стоит заметить, что при всем богатстве функций системы Moodle 
вовлечение преподавателя для оценки письменных работ обучающих-
ся говорит о том, что профессиональный и опытный взгляд человека, 
а не машины до сих пор незаменим. Хотя в эпоху информационного 
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общества развитие технологий с применением искусственного интел-
лекта могло бы существенно помочь преподавателю в оценке работ 
обучающихся, однако в системе Moodle такого пока нет.

Оценка результатов проверки знаний в виде онлайн-тестов прохо-
дит автоматически, на основе запрограммированной преподавателем 
информации. По мнению автора, главным отличием онлайн-тестов 
в дистанционном формате от аудиторных тестов является неконтро-
лируемый процесс прохождения со стороны преподавателя.

Вспоминая стандартную форму аудиторного прохождения те-
стов, можно сделать некоторые замечания: формы тестов доступны 
только во время занятия, преподаватель видит, кто выполняет тест, 
результаты тестов озвучиваются в аудитории и даются рекоменда-
ции, по каким вопросам необходимо лучше готовиться.

Согласно самому принципу дистанционного формата, онлайн-
тесты доступны вне аудитории. Пройти их можно с любого устрой-
ства, из любой точки, где есть доступ в сеть Интернет. Исправить си-
туацию можно, если открыть тест в назначенное время и закрыть 
по истечении времени. Это хотя бы обеспечит принцип единовре-
менности выполнения. Но очень часто этот принцип не соблюдается 
и тесты могут быть открыты в течение более длительного времени. 
Первый прошедший тест студент уже знает верные ответы, а даль-
ше в дело вступают межличностные отношения, результатом кото-
рых является невозможность в действительности оценить качество 
освоения материала обучающимся. С этим явлением борются, но ча-
сто недостаточно эффективно в силу либо отсутствия знаний по ра-
боте в системе Moodle, либо неответственного подхода к работе 
в дистанционном формате.

На практике отмечается применение как отдельных приемов, так 
и группы приемов. Приведем примеры:

1. Тест открывается сразу после выполнения последнего элемен-
та курса. Доступен просмотр результатов тестирования с верными 
ответами.

2. Тест открывается сразу после выполнения последнего элемен-
та курса. Просмотр результатов тестирования недоступен, известно 
лишь количество правильных ответов.
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3. Тест открывается после выполнения последнего элемента кур-
са. Доступен просмотр результатов тестирования, но без ответов.

4. Тест открывается в установленное время системой или препо-
давателем.

По мнению автора, наиболее верным вариантом следует выбрать 
способ проведения теста, когда в установленное время открывает-
ся тест, ответы, по результату которого, обучающийся не видит. Ему 
выводится информация о количестве верных ответов и коммента-
рии с предложением выучить материал по тем областям, к которым 
относятся неправильные ответы.

Несмотря на все многообразие возможностей системы Moodle, 
для повышения качества оценки результатов требуется решение 
выше обозначенных нами проблем.
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The relevance of the study of assessment in adult language learning 
in modern methodology of teaching English as a foreign language in the 
context of lifelong learning is due to the need to measure the learner’s 
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acquired knowledge and skills efficiently with further improvement and 
timely correction of learning process. The authors differentiate two terms 

“assessment” and “evaluation” in language learning. Applying andragogical 
assumptions in designing assessment tools is beneficial for adult language 
learners. The article argues that alternative flexible assessment tools such 
as performance tasks, case-study analysis and portfolios are more efficient 
than traditional standardized instruments in adult language learning.

Key words: assessment, adult language learning, assessment tool, 
foreign language learning, teaching English, performance task, portfolio, 
test.
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Актуальность исследования феномена оценивания взрослых в со-
временной методике обучения английскому языку как иностран-
ному в рамках парадигмы обучения на протяжении всей жизни 
обусловлена необходимостью эффективного измерения качества 
усвоенных знаний и степени развитости умений с целью дальней-
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шего совершенствования навыков и умений и своевременной кор-
рекции процесса обучения. Авторы статьи различают два термина, 
используемых в зарубежной методике преподавания иностранно-
го языка, — «assessment» и «evaluation». Полагаем, что андрагогиче-
ские принципы при разработке инструментов оценивания взрослых, 
изучающих иностранный язык, успешно применимы в процессе об-
учения. Авторы пытаются доказать, что альтернативные, гибкие ин-
струменты оценивания, такие как творческие задания по четырем 
видам речевой деятельности, анализ кейсов и портфолио, более эф-
фективны, чем традиционные стандартизированные инструменты 
для данной целевой аудитории.

Ключевые слова: оценивание, обучение иностранному языку 
взрослых, инструмент оценивания, изучение иностранного языка, 
обучение английскому языку, задание, портфолио, тест.
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Assessment is an integral part of teaching and learning a foreign language 
by adult students. It is a planned systematic process that allows to 

gather information about a student’s acquired knowledge, abilities and 
skills, and formed readiness for further learning. Martha L. A. Stassen et al. 
define assessment as “the systematic collection and analysis of information 
to improve student learning” [1, p. 5]. Moreover, assessment data ensures 
the grounds for decision-making in terms of formal grades and scores by 
language instructors. Assessment documents learners’ progress toward 
their goals. Furthermore, it provides foundations for further planning of 
instruction and learning.

The terms, “assessment” and “evaluation”, are often used synonymously 
and interchangeably. However, there is some diversity in the way the 
terms “assessment” and “evaluation” are used in the literature. Researchers 
differentiate the two. For Reeves (2000), the focus of evaluation is on 
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judging a program’s worth and effectiveness while an assessment 
instrument measures a student’s learning progress and is essential in the 
enhancement of the teaching and learning process [2]. In our paper we 
would support the stated point of view and focus of adult language learners’ 
assessment which measures the extent to which they have achieved the 
goals of a particular programme module. Following Martin, J. B., Collins, 
R. A. “The term “assessment”, for our purposes, will focus on judgments 
concerning student learning or student work” [3, p. 128]. It refers 
to teachers making judgments that cause them to provide feedback to 
students for their improvement, judgments that cause teachers to modify 
the curriculum, or those judgments that are used when determining 
grades based on a final product. “The term “evaluation” will be used when 
making judgments about all other things that are measured for the various 
purposes in academic endeavors” [3, p. 128].

As mentioned above, foreign language learning progress is measured 
by effective assessment. Being one of the most important notions in adult 
language learning, it is yet often one of the least understood in terms of its 
particular target group specifics for educators. Meanwhile, the role and 
specifics of assessment tools and strategies in the context of curriculum 
design and adult language learning depends on the specifics of adult 
learners as a special target group. Malcolm Knowles identified principles 
of andragogy: (1) need to know, (2) self-concept, (3) prior experience, (4) 
readiness to learn, (5) learning orientation, and (6) motivation to learn 
[4]. Following the views of Laurie C. Blondy we believe that andragogical 
assumptions are at least to be partly taken into account while developing 
and designing appropriate and efficient assessment instruments or tools in 
adult language learning [5].

Being mature, adults take part in directing their own learning and 
assessment as they need to see the progress and focused on goal-oriented 
model of learning. Adults have a higher sense of self-direction and 
motivation. In performing assessment tasks adult learners need minimal 
intrusive instruction but ample resources. While providing them, language 
teachers still have to leave adult learners relatively autonomous. That is 
why, project works, case-study analysis are appropriate assessment tools 
as well as peer-assessment or self-assessment. More flexible assessment 
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tools often reveal a greater depth of student knowledge than true / false, 
multiple choice and some other testing format assignments that are 
considered to be traditional assessment instruments. Reeves stated that 
traditional assessment, which is generally called testing, is challenged by 
alternative assessment approaches [2, p. 103]. Using effective tools such as 
performance tasks and portfolios will help a language teacher determine 
what the learners know without resorting to a more standardized testing 
model.

As adults have a vast array of experiences it is efficient to engage them 
in sharing relevant examples from their practice in essays. In essays 
adult learners can provide reasons and relevant examples for statement 
justification. A project assignment either an individual or team one is 
also a perfect format for sharing their experiences as well. Designing 
assessment tasks relevant to the learner’s social and professional 
development, incorporating things like social networking, group learning, 
peer reviews and more is beneficial for adult language learners. It is also 
worth mentioning practical orientation in the application of the acquired 
language knowledge.

In Russian adult language learning environment portfolios as an 
assessment tool is not frequently used. Meanwhile, “The individual 
portfolio is a valuable resource for both summative and formative 
evaluation. A portfolio is a compilation of evidence collected by the 
individual participants and presented for evaluation purposes at the end 
of the course. An important aspect of the portfolio evaluation is that the 
participant selects the work that he / she wishes to present as evidence of 
his / her learning. The compiling of the portfolio also gives the participant 
the opportunity to redo some of the assignments that he / she feels are no 
longer a reflection of his / her abilities. Portfolios provide illuminating 
evidence about both the individual participant’s growth during the 
course, as well as being a reflection of the meaningful learning offered 
by the course” [3, p. 138]. We suppose that this assessment tool is worth 
incorporating into adult language learning more actively within the 
context of a lifelong learning paradigm.

Summing it all up, Knowles’ principles of andragogy in adult language 
learning should guide the language teachers’ choice and / or design of 
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appropriate assessment tools. The preference is to be given to more flexible 
alternative assessment tools taking into account the adult learner’s social 
and professional experiences. Actively integrating these tools into a more 
progress-oriented approach than a process-oriented approach to language 
learning increases the effect of promoting the quality of both teaching and 
learning in educational settings.
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Известно, что дидактическая речь преподавателя иностранного 
языка — многоуровневое и многоплановое понятие со своими 

специфическими качествами и функциями. Это важное средство реа-
лизации коммуникативно-обучающей деятельности преподавателя.

Предлагаем рассмотреть дидактическую речь преподавателя 
иностранного языка с точки зрения ее адаптивности, которая пред-
полагает использование языковых и речевых средств, соответствую-
щих этапу обучения, индивидуальным языковым компетенциям уча-
щихся для продуктивного общения на занятии.

По мнению У. Ферстер, любая фраза преподавателя иностранного 
языка должна соответствовать «уровню владения иностранным язы-
ком учащихся». Следовательно, «учитель должен исходить из воз-
можностей учащихся и при оценке их ответов». По словам ученой, 
речь идет о «способности к адаптации, или адаптивному умению» 
[1, с. 25].

Очевидно, что особенности процесса обучения иностранному 
языку в значительной мере сокращают количество языковых средств, 
используемых преподавателем для организации иноязычного об-
щения с обучаемыми. Сам этап обучения также оказывает влияние 
на применение тех или иных методов и средств: если обучение про-
ходит на начальном этапе, то возможностей для выбора соответ-
ствующих языковых средств будет меньше, чем на среднем и про-
двинутом этапах.

«Адаптивность должна иметь настолько высокий уровень, что-
бы придать речи преподавателя естественность и коммуникативную 
адекватность, учитывая при этом, что речь преподавателя служит 
образцом для учащихся». Иначе, по мнению У. Ферстер, возникает 
«Klassenzimmerdialekt» [1, с. 26].
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Таким образом, адаптивность как метод воплощения «информа-
ционного равновесия» является определяющей характерной чертой 
иноязычного педагогического общения [2, с. 25].

З. И. Цырлина также считает адаптивность отличительной чер-
той, сравнивая речь преподавателя с речью гида, переводчика, фи-
лолога [3, с. 13].

Итак, адаптивность — это способность преподавателя пользо-
ваться на занятии теми иноязычными средствами, которые понятны 
обучаемым с данным уровнем языковой подготовки, на данном эта-
пе обучения, не более сложными, но и не более простыми. Адаптив-
ные способности, или умения педагогов изучаются многими иссле-
дователями. К примеру, к умениям речевой адаптации З. И. Цырлина 
относит следующие:

«— умение вести урок на иностранном языке в строгом соответ-
ствии с уровнем подготовки учащихся;

— умение точно выражать мысль с учетом ее адресата, при этом 
выбор языковых средств должен отвечать уровню обученно-
сти учащегося;

— умение формулировать и аргументировать мысль, разъяснять 
ее слушателям в зависимости от уровня их подготовки;

— умение составлять ситуации для речевых упражнений в зави-
симости от этапа обучения;

— умение подобрать речевые стимулы в соответствии с разными 
задачами обучения;

— умение использовать естественные ситуации в качестве учеб-
ных на разных этапах обучения» [3, с. 13].

Следует учитывать, что перечисленные умения речи преподава-
теля основываются на иноязычной составляющей, которая обеспе-
чивает проведение занятия на иностранном языке. Преподаватель 
при этом выполняет ряд сложных аналитических задач: проверя-
ет и оценивает ответы обучаемых, предлагает наиболее подходя-
щий вариант или предоставляет обучаемому возможность самостоя-
тельно исправлять допущенную ошибку. По мнению Ферстер, в этом 
наблюдается определенное противоречие. С одной стороны, до-
статочно сложная речевая деятельность преподавателя на занятии, 
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а с другой — «языковая действительность находит в процессе обуче-
ния лишь слабое отражение в силу ограниченности изученного язы-
кового материала» [1, с. 26].

Преподаватель вынужден в данной ситуации делать более про-
стыми свои иноязычные высказывания, соблюдая при этом кор-
ректность в языковом и смысловом оформлении фразы. Подобные 
мыслительные и речевые процессы, по мнению У. Ферстер, должны 
протекать синхронно: «фиксированная в сознании мысль на родном 
языке должна быть оформлена иноязычными средствами при одно-
временном упрощении» [1, с. 26].

Безусловно, преподаватель иностранного языка не должен стоять 
перед выбором неоправданного упрощения своей иноязычной речи. 
Адаптивность речи — это ни в коей мере не «примитивизация» ино-
язычной речи и доведение ее до уровня, не соответствующего нор-
мам изучаемого языка.

Проведенный исследователями (например, Ю. В. Еремин) анализ 
процесса обучения иностранному языку и дидактического иноязыч-
ного общения начинающего учителя / преподавателя позволил сде-
лать конкретные выводы о существующих типах адаптивности:

«— упрощенная адаптивность;
— отсутствие адаптивности;
— оптимальная адаптивность» [4, с. 118].
Таким образом, среди характерных черт так называемой упро-

щенной адаптивности следует выделить:
— необоснованное использование русского языка;
— параллельное использование иностранного и русского языка;
— построение иноязычных фраз по аналогии с русским язы- 

ком.
Другой тип адаптивности — это употребление учителем сложных 

для понимания учащихся фраз. Здесь речь идет об отсутствии адап-
тивности как таковой.

Что касается оптимальной адаптивности, то это — «тот уровень 
профессионального владения языком учителем, когда соблюдена 
нормативность и корректность иноязычной речи, когда речь учи-
теля доступна для понимания учащихся на каждом этапе овладения 
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языком как средством общения и когда правильно и к месту исполь-
зуется лексика классного обихода» [4, с. 119].

Итак, адаптивность речи учителя / преподавателя иностранно-
го языка — это и его лингвистические и методические способности, 
и уровень его профессионального владения языком. Это многопла-
новое явление, представляющее собой «совокупность умений раз-
ной сложности, характеризующих уровень владения иностранным 
языком для других, отличных от профессиональных целей. Это уме-
ния „для ученика” и направлены „на ученика”» [4, с. 118].
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чивого развития и предлагаются идеи по их развитию у студентов 
на занятиях по английскому языку.

Ключевые слова: образование для устойчивого развития, целост-
ный институциональный подход, компетенции в области устойчи-
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Altai State University (ASU) is one of leading higher educational 
institutions in the south-western Siberia. ASU aims to become an 

educational and scientific hub of the Greater Altai (Russia, Kazakhstan, 
China, Mongolia, Kyrgyzstan and other Central Asian countries) [1]. 
Among the main challenges for ASU, as acknowledged by the Programme 
of Strategic Development “Priority 2030” [2], is sustainable development.

In 2020 E. V. Romanova and the author of this article conducted a 
survey aimed at understanding how well university students in the 
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Altai Territory and other regions of South-Western Siberia understand 
environmental and other global problems and if they are informed 
about the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) [3]. 
According to the survey, only 36 % of the surveyed have heard about them. 
It’s a worrying sign that university students — future specialists, a social 
group that is receiving higher education — know so little in that respect. 
The responsibility for that is on educational system, first of all, but each 
individual, university professors or proactive student communities can 
make a difference as well. Young people are aware of the environmental 
crisis at global scale but tend to give priority to economic and social 
issues at nation-wide and regional levels. Global problems, environmental 
degradation, climate change seem important but far-away issues for them. 
They are ready to act, the majority of the surveyed answered that to a 
certain extent it depends on them to solve the global problems. One fifth 
of the respondents are ready to make a significant contribution to solving 
them. More than a half can change their attitude and lifestyle. 21 % can 
tell people around them. 19 % can hold events and involve other people in 
solving these problems. Only 6 % feel that they can’t do anything. The data 
of the survey provides ground for optimism that the young generation will 
be able to make a difference and find new solutions [3].

Students need more information, timely education from school to 
university to realize that sustainability begins at home, starting with daily 
habits and lifestyle and ending with environmental and social activism 
and feeling of personal responsibility for solving problems in the world. 
University can become the starting point for building up the necessary 
competencies in the sphere.

What are the key competencies for sustainability?
System thinking: abilities to analyse complex systems, to see concrete 

situation as a part of a whole;
Anticipatory competency: abilities to understand possible, probable 

and desirable; to create one’s own visions for the future; to predict the 
consequences of actions;

Normative competency: the abilities to understand the norms and 
values behind one’s actions; and to negotiate sustainability values, 
principles, and goals;
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Strategic competency: the abilities to develop and implement 
innovative actions that support sustainability at the local and other levels;

Collaboration competency: the abilities to learn from others; to 
understand and respect the needs, ideas and actions of others (empathy); 
to deal with disagreements in a group; and to facilitate collaborative and 
participatory problem solving;

Critical thinking competency: the ability to reflect on own one’s values 
and actions; and to form an opinion on sustainability issues;

Self-awareness competency: the ability to reflect on one’s own role at 
local, regional and global levels; to assess and motivate one’s actions;

Integrated problem-solving competency: the ability to apply different 
problem-solving methods to complex sustainability problems and develop 
solutions for sustainable development, integrating the competences 
mentioned above [4, p. 10].

The main principle for dealing with sustainability challenge in ASU 
should be a whole institution approach, when the educational institution 
as a whole has to be transformed and become a place of learning 
and experience for sustainable development. Such an approach aims 
at introducing sustainability into all aspects of the university life. It 
involves rethinking the curriculum, campus operations, organizational 
culture, student participation, leadership and management, community 
relationships and research [5]. The university itself should function as 
a role model for the students. There should appear separate garbage 
collection, efficient central heating management, a cafeteria without single 
use cups and dishes. Sustainable learning environments, as well as green 
offices in ASU administrative building, will allow educators and learners 
to integrate sustainability principles into their daily practices, develop the 
competencies and realize principle Practice what you preach.

To develop students’ sustainability competencies in English language 
classes, environmental issues should be introduced into curriculum of all 
majors (directions of studies). I have been teaching the topics connected 
with the environment and UN SDGs to the students of International 
Relations for more than a decade and have witnessed a growing interest 
and concern of my students to sustainability issues. This academic year 
I have started teaching them to Geography students. A new textbook 
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Environmental Issues has been published, with new units on ecology 
added by A. E. Nasangalieva [6].

To make it possible for everyone to take action in the SDGs 
implementation, all educational institutions must consider it their 
responsibility to deal with sustainable development issues and to foster 
the sustainability competencies. Therefore it is vital not only to include 
SDG-related contents in the curricula, but also to use action-oriented 
transformative pedagogy and whole institution approach.
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Рассматриваются последствия использования скрытых учебных 
программ в изучении иностранных языков в средней и высшей шко-
ле, в частности, факторы, которые мешают активному говорению. 
Автор описывает те неявные причины, которые влияют на психоло-
гический настрой учащихся на занятиях и на мотивацию для даль-
нейшего иноязычного общения. Предлагается использование пози-
тивной психологической привязки для повышения эффективности 
изучения иностранных языков.
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The article dwells upon the results of applying hidden curriculum in 
learning foreign languages in secondary and high school, particularly the 
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factors that prevent speaking activity. The work focuses on the implicit 
reasons which affect the psychological state of the students in class and 
their motivation for further communication. The author proposes using 
positive psychological anchoring in order to increase the efficiency of 
learning foreign languages.
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Начиная работать со студентами-первокурсниками, преподаватель 
английского языка сталкивается с их пассивностью во время за-

нятия. Они боятся отвечать на вопросы, выражать свое мнение и по-
казывать свои эмоции. Чаще всего пассивность они объясняют плохим 
преподаванием английского языка в школе. Почему же при огромном 
выборе методов и средств преподавания большое количество учащих-
ся обладает низким уровнем владения английским языком? Немало-
важную, а, возможно, и главную роль, чаще всего негативную, в этом 
играет скрытая учебная программа, применяющаяся в среднем обра-
зовании. В этом случае обучающиеся становятся не субъектами про-
цесса обучения, а объектами.

Один из элементов этой программы — формирование стро-
гой дисциплины. Учеников учат дисциплине с начальной школы, 
например, сидеть тихо и слушать учителя. Пока учитель читает 
материал, обучающиеся делают записи. Позже им предлагается 
запомнить эти заметки при подготовке к тесту. Посыл ясен: обуче-
ние — это пассивная деятельность. Однако особенностью изучения 
иностранного языка является активная роль ученика: обучающие-
ся должны общаться с другими участниками группы или класса, 
постоянно задавать вопросы и отвечать на них. Умение выражать 
эмоции, готовность к реакции на неожиданные факторы в ситуа-
циях общения также должны присутствовать среди навыков и уме-
ний обучающегося. Таким образом строится изучение иностран-
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ного языка. Потому что английский — это не пассивное изучение, 
а активное действие.

Безусловно, все школы руководствуются определенным учебным 
планом, который согласован с вышестоящими инстанциями. И учи-
теля также придерживаются утвержденного учебного плана. Они 
привязаны к определенным учебникам, к понедельному плану уро-
ков, к графику контрольных работ и тестов, что приводит к еще од-
ному большому недостатку школьного образования — идее «одного 
правильного ответа». Об этой идее говорит Эй Джей Хоуг, препо-
даватель, автор собственной методики преподавания иностранных 
языков. Он говорит о том, что в общеобразовательных учреждениях 
часто учат, что есть один и только один правильный ответ на вопрос 
или проблему. Например, учитель просит выбрать правильное время 
глагола в тесте или учит «правильному» английскому приветствию. 
Скрытая рабочая программа подразумевает, что ответ учителя все-
гда правильный. Но дело в том, что в жизни носители языка обща-
ются иначе. Например, в повествовании событий, которые проис-
ходили в прошлом, может использоваться настоящее время. Однако 
когда изучающие английский язык слышат эти истории, многие при-
ходят в замешательство. Они убеждены, что прошедшее время — это 
«правильный ответ» и единственный правильный способ рассказать 
о событиях в прошлом. Студенты приучены думать, что есть толь-
ко один правильный способ говорить что-то по-английски, однако 
практика показывает, что существует множество способов выразить 
одну и ту же мысль с помощью разных средств языка. Носители язы-
ка могут использовать разную лексику, а также нарушать граммати-
ческие правила. Но мышление «один правильный ответ» ограничи-
вает и сбивает с толку изучающих английский язык. Эффективное 
общение требует гибкости, в то время как менталитет, основанный 
на существовании одного правильного ответа, приучает обучаю-
щихся к жесткости и лишает воображения.

Также результатом использования скрытой рабочей программы 
в изучении английского языка является боязнь ошибок, что, в свою 
очередь, приводит к снижению самооценки обучающихся. Боязнь 
ошибок возникает при использовании методов промежуточного 
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контроля знаний учащихся, т. е. тестов и контрольных работ, кото-
рые проводятся достаточно часто в течение учебного года. Учащие-
ся должны дать один верный ответ на вопрос теста. И этот ответ дол-
жен совпадать с тем, который есть у учителя. Неправильный ответ 
влечет за собой более низкую оценку, что заставляет обучающих-
ся в дальнейшем нервничать. Еще большему стрессу подвергаются 
учащиеся тогда, когда они только учатся говорить и, что совершен-
но естественно, совершают ошибки, а учитель поправляет ошибки, 
озвучивая их перед всем классом. В этом случае ученики смущаются 
еще больше, что в последствии приводит к тому, что студенты стара-
ются как можно реже разговаривать на английском, чтобы эта болез-
ненная ситуация не повторилась.

Конечно, боязнь ошибок встречается не только на занятиях 
иностранного языка. Это вредит не только возможности общать-
ся на иностранном языке, но и дальнейшей карьере, ограничива-
ет успех во всех сферах жизни. Тем не менее многие носители языка 
не заботятся о соблюдении грамматических правил. Они хотят об-
щаться легко и непосредственно. Для того чтобы общение было эф-
фективным, следует перестать думать о том, верное ли время упо-
требили, верное ли слово нашли, нужно обладать более гибким 
мышлением.

К сожалению, многие учителя — неносители языка также ис-
пытывают аналогичную «английскую травму», как называет ее Эй 
Джей Хоуг, так как при их обучении использовались те же мето-
ды. Они также боятся разговаривать на иностранном языке, думая 
о потенциальных ошибках. Это результат стандартизированного 
обучения, которое сформировалось несколько десятилетий назад. 
Возможно, это является основной причиной, по которой многие сту-
денты не могут свободно говорить на английском, несмотря на годы 
учебы, что приводит их к мнению о том, что изучать иностранный 
язык скучно и трудно.

Одним из выходов из сложившейся ситуации может быть так 
называемая позитивная психологическая привязка к английскому 
языку, предложенная Хоугом. Психология — это важная состав-
ляющая обучения языку. Убеждения, эмоции и цели способствуют 
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обучению. Движущая сила — это мотивация, уверенность и энтузи-
азм. Другими словами, если в процессе обучения участвуют стресс, 
страх, нервозность и сомнения, это осложняет изучение предме-
та. К сожалению, именно так и происходит в большинстве школ. Те-
сты, исправления ошибок, однообразные и неэффективные методы, 
используемые в школах, в совокупности вызывают сильные нега-
тивные эмоции у большинства учащихся. Методика Хоуга, основан-
ная на психологии успеха, известна также как нейролингвистиче-
ское программирование, или НЛП. Его разработали Ричард Бендлер 
и Джон Гриндер, которые сначала исследовали психологию успеш-
ных людей, а затем создали психологическую систему, которая по-
могает людям добиться успеха в жизни и работе. Они обнаружили, 
что счастливые, мотивированные и энергичные люди на самом деле 
учатся лучше, работают лучше и достигают большего успеха во всех 
сферах своей жизни. И наоборот, если обучающийся испытывает 
стресс, скуку и грусть, его мозг начинает работать медленнее и хуже.

Таким образом, для успешного изучения английского языка нуж-
но процесс обучения соединить с эмоциями. Такой прием называет-
ся якорением. Преподавателям не следует забывать об улыбке, дру-
желюбии, нужно приободрять обучающихся, выделять их успехи. 
Учащимся, в свою очередь, следует думать о своем будущем уверен-
ном успехе, разговаривая на иностранном языке, подобрать для себя 
такую пиковую положительную эмоцию, которая будет ассоцииро-
ваться с английским языком, что в дальнейшем может дать стимул 
для быстрого продвижения в свободном владении иностранным 
языком.
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Несовпадение официальных и скрытых учебных программ в выс-
ших учебных заведениях может привести к целому ряду негативных 
последствий для образовательного процесса. В статье описано отри-
цательное влияние скрытых программ на некоторые группы студен-
тов и приведены некоторые способы минимизировать это влияние 
со стороны преподавателя путем саморефлексии и анализа требова-
ний к обучающимся.
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The discrepancy of official and hidden curriculum in high school may 
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Термин «скрытая учебная программа» весьма расплывчат и отно-
сится к целому ряду таких разнообразных факторов, как неявные 

учебные, социальные и культурные требования, неписанные прави-
ла и ожидания, неофициальные нормы поведения и ценности в кон-
тексте той доминирующей культуры, в которой проходит образова-
тельный процесс. Эти ожидания и требования не выражены открыто, 
но, тем не менее, обусловливают определенную модель поведения 
и мышления в учебном заведении. Именно ввиду неявного характера 
скрытые учебные программы могут оказывать значительное влияние 
на учащихся, которые в норме не осознают, а следовательно, не могут 
управлять этим явлением.

В целом влиянию скрытых учебных программ менее подверже-
ны студенты вузов, обладающие достаточным культурным и обра-
зовательным капиталом, уже знакомые с общепринятыми в акаде-
мическом сообществе нормами и ценностями. Как правило, здесь 
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оказываются важными такие факторы, как место рождения, про-
исхождение и, возможно, материальное состояние семьи студента. 
В наиболее выгодном положении оказываются городские студен-
ты, для которых высшее образование является семейной традици-
ей. Студенты из сельской местности, представители других культур, 
в частности, те, кто получает высшее образование первым из всей се-
мьи, как правило, наравне с прочими учащимися справляются с офи-
циальным учебным планом, но испытывают трудности, впервые 
сталкиваясь с негласными правилами и требованиями академиче-
ского сообщества. Сюда также можно отнести тех, кто решил полу-
чать высшее образование в более зрелом возрасте.

Говоря о негативных последствиях, для студента несовпадение 
скрытого и явного плана обучения может привести к снижению ака-
демической успеваемости и сформировать негативное отношение 
к учебе. Со стороны преподавателя знания и умения таких студентов 
могут быть недооценены, так как их поведение не вписывается в об-
щий стандарт требований, негласно предъявляемых к учащимся вузов.

Например, как преподаватель иностранного языка, автор статьи 
имеет определенные ожидания: студенты без опоздания приходят 
на занятия с готовым домашним заданием и выполняют задачи, по-
ставленные перед ними на занятии, — читают и переводят, активно 
участвуют в обсуждении прочитанного, придерживаясь при этом сти-
листических норм родного и иностранного языка. Подразумевается, 
что все они имеют смартфоны или планшеты с выходом в Интернет 
дома и на занятии для поиска дополнительной литературы и рабо-
ты со словарем, обладают достаточным количеством времени для вы-
полнения домашних заданий, имеют навык работы с информацией — 
анализ, синтез, обобщение, сравнение. Подразумевается, что каждый 
студент правильно понимает инструкции, не списывает, адекватно реа-
гирует на вопросы, высказывает свою позицию во время дискуссии. 
В реальности некоторые из этих требований и ожиданий оказываются 
невыполнимыми ввиду несоответствия социально-культурных доми-
нант учащегося и преподавателя. Это несоответствие ожидания и ре-
альности по отношению к конкретному студенту, особенно на фоне 
большинства, может негативно влиять на отношение преподавателя.
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Чтобы помочь студентам справиться со скрытым учебным пла-
ном, преподаватель может в первую очередь заняться самоанализом 
и спросить себя, какие неявные требования он предъявляет к студен-
там, чего ожидает. Необходимо также признать тот факт, что не все 
студенты имеют равные материальные и технические возможности, 
что их социально-культурный фон не всегда совпадает с нашим. То, 
что естественно и ожидаемо для преподавателя, ввиду факторов, ука-
занных выше (возраст, материальное положение, иной язык и куль-
тура, происхождение и прочее), может быть незнакомо и непонятно 
студенту. Это создает трудности в дальнейшей учебе и может нега-
тивно повлиять на мотивацию, так как студент вынужден не только 
осваивать официальную академическую программу, но и самостоя-
тельно разбираться в социально-культурных тонкостях.

Преподавателям следует анализировать свое взаимодействие 
с учащимися, давать максимально четкие инструкции и проверять 
их понимание, учитывая их особенности. Также в условиях поли-
культурности общества и инклюзивного образования необходим ин-
дивидуальный подход к студентам из перечисленных «групп риска». 
Его не следует демонстрировать официально, но можно, например, 
проводить консультации отдельно от всей группы, так как на заня-
тии такие студенты, возможно, боятся выразить свою точку зре-
ния, отличную от мнения большинства, или задать «глупый» во-
прос, ответ на который очевиден большинству присутствующих 
ввиду их принадлежности к доминирующей культуре. Преподавате-
лю следует быть готовым к своего рода наставничеству по отноше-
нию к подобным учащимся.

Таким образом, скрытыми учебными программами, по разным 
причинам оказывающими негативное влияние на отдельные катего-
рии студентов вузов, можно управлять и устранять либо минимизи-
ровать их отрицательное влияние на успеваемость.
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The article presents a comparative study of teaching/studying English 
in professional context that in the past few decades has become increasingly 
important in the configuration of Information Technology sphere. The 
paper focuses on the most relevant negative examples that arise in the IT 
programming community quite regularly. Some analysis and suggestions 
of ideas for existing situation to be streamlined are presented.
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В статье представлено сравнительное описание обучения англий-
скому языку в профессиональном контексте, который в последние 
несколько десятилетий приобретает все большее значение в сфе-
ре информационных технологий. Работа акцентирует внимание 
на наиболее актуальных негативных примерах, которые достаточно 
часто возникают в профессиональном сообществе программистов. 
Представлены некоторый анализ и предложения идей по упорядоче-
нию сложившейся ситуации.
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As a part of the academic framework, Information Technology education 
faces significant challenges as it requires meeting the demands of highly 

qualified IT specialists on a competitive job market. In fact, Information 
Technology Engineering is one of the most essential arears in modern global 
environment, in a world where intercultural communicative competences 
are equally the urgent needs as well as the professional skills of IT engineers 
[1, p. 668].

In recent times, new international IT companies are constantly 
appearing all over the world. They require to be helped in creating and 
configuring information systems that allow to carry out their activities 
and automate business processes. That is why many aspects in IT sphere 
have been developing to make the world, which is becoming more and 
more digital, even better [8, p. 276].

In a line with these trends, the market needs a large number of 
experienced IT specialists [7, p. 93]. Most problems at IT workplaces have 
an immediate phase and must be addressed now. Moreover, these experts 
must run efficiently with number of the inevitable problems. Since not 
all companies can get such experts, many corporations open their own 
courses, and also hire novice specialists to manage with the drawbacks at 
least in the long term. To properly solve their problems, a lot of resources 
are spent for preparation a competitive IT specialist.

However, at present we should consider, that the whole integrity of the 
professional-pragmatic functions is inherently connected to intercultural 
communicative competence. In a global world it means that English is one 
of the most important means for communicating and acquiring access to 
the world intellectual and technical resources [8, p. 278].

English has truly become a global key-language and Federal State 
Educational Standards require engineering graduates to reach a high 
level of practical language skills in their everyday and professional 
communication.

In fact, the most of source documentations are written in English. 
There is no doubt that every specialist can comprehend the directory 
in different interpretation. Moreover, reading the translated documents, 
the meaning is distorted twice, and of course, it leads to the negative 
consequences.
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Among the key problems, many nonstandard professional situations 
that the companies have previously faced are presented in English. 
Thus, beginners can fi nd solutions to their problems faster and move on. 
Knowledge of English will help future IT engineer quickly understand 
new confi gurations and improve them [10, p. 5].

At the same time, the English language can be proved using systems 
created for posting vacancies. One of the largest job search systems in 
Russia is the Headhunter website, therefore, the employers are able to 
choose the competitive specialists from this site if the application is 
published in English.

To achieve the broadest results, an analysis of vacancies will be carried 
out in the most popular programming languages that perform various 
tasks. There is a bar graph that compares jobs with and without English 
proficiency requirements for programming languages such as Python, 
Java, JavaScript, and C#.

 

The programming languages with and without English proficiency 
requirements

Accordingly, English is an important requirement for all employers 
associated with the IT sphere, and the salary of people, who can speak 
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in English, is significantly higher than the people without knowledge [9, 
p. 272].

In any case, to fully implement the needs of modern Russian job 
market, English as an academic discipline must become among the most 
popular professional discipline at the universities in our country if we 
want to prepare our students for an international career in a globalizing 
world. In the context of lifelong learning, international language must be 
the foundation that will give the ability to use English appropriately in a 
competitive world market.
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Одной из актуальных проблем современной культуры являются 
вопросы межкультурной коммуникации. Э. Холл, родоначальник тер-
мина «межкультурная коммуникация», отметил коммуникативную 
сущность культуры и предложил определение культуры с позиций ан-
тропологии, отметил значимость скрытых контекстов культуры.
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Issues of intercultural communication are an urgent problem 
of the modern world. E. Hall, the founder of the term intercultural 
communication, noted the communicative essence of culture and 
proposed the definition of culture from the standpoint of anthropology, 
noted the importance of hidden cultural contexts.
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Теоретическое изучение проблематики межкультурной коммуни-
кации (далее — МКК) представляет интерес не только для ис-

следователей, но помогает осмыслить сложность, противоречивость 
коммуникативных процессов, так как в современном мире остро сто-
ят проблемы культурных конфликтов, в числе которых культурные 
барьеры, противоречия между системами ценностей, открытость 
или закрытость культурной границы. МКК обусловливают как про-
тивостояние, так и взаимопроникновение собственного культурно-
исторического наследия народа и чужого ему. В результате межкуль-
турного общения формируются образы и стереотипы своей и чужой 
культуры. На них оказывают влияние разные факторы: ближайшее 
окружение, взаимодействие с соседями, конкретные исторические  
условия.
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Впервые понятие МКК предложил американский антрополог 
Э. Холл в книге “The Silent Language” («Молчаливый язык»). Он опре-
делил, что «коммуникация — это культура, культура — это комму-
никация» [1, с. 20]. Тем самым была отмечена взаимосвязь культуры 
и коммуникации. Представитель чужой культуры, попадая в иную 
культурную среду, вступает в коммуникативный акт, его начина-
ют идентифицировать и оценивать. В работе Э. Холла исследование 
МКК проходило в рамках философской и культурной антропологии, 
он делал акцент на теоретическую сторону МКК и рассматривал ее 
как особую сферу человеческих взаимоотношений.

Антропологический взгляд на культуру помогал исследователю 
определить, что культура — это не что-то абстрактное, отвлеченное, 
выдуманное, культура всегда реальна и ощутима. Знания о чужой 
культуре могут помочь в общении с представителями чужой культу-
ры и смогут помочь в решении управленческих вопросов в услови-
ях МКК.

Интересно отметить, что необходимость теоретизации МКК пер-
воначально имела прикладной характер. Американскую культуру от-
личает прагматический взгляд на мир, поэтому при решении воз-
никающих противоречий принято обращаться к профессионалам. 
Госдепартамент, Иностранная служба США не могли понять причи-
ну провала проводимых преобразований в здравоохранении, эко-
номике для улучшения качества жизни индейцев. Что администра-
тивный аппарат делал не так? Антрополог Э. Холл впервые обратил 
внимание на «тревожную антропологическую идею» о том, что по-
литика правительства заключалась в одинаковом отношении чи-
новников государственных структур к разным племенам как к «не-
вежественным и несколько упрямым детям» или «слаборазвитым 
американцам». Проблема бюрократов заключалась в том, что они 
не интересовались людьми, которыми управляли. В свою очередь, 
антропологи фиксировали невидимые барьеры, так как представи-
тели чужой культуры демонстрировали «иные способы организа-
ции жизни, мышления и понимания <…> представлений о семье, го-
сударстве, экономической системе и даже человечестве…» [1, с. 22]. 
Тогда Э. Холл впервые применил понятие МКК в рамках программы 
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адаптации американских дипломатов, разработанной для Государ-
ственного департамента США [2, с. 19].

Выводы Э. Холла остались актуальными для современного об-
щества: 1. Достижение понимания ментальных процессов других 
людей гораздо сложнее, чем большинство из нас хочет признать. 2. 
Культура скрывает собственные смыслы от своих же участников, 
значит, главная задача состоит не в том, чтобы понять чужую культу-
ру, а в том, чтобы понять собственную. 3. Изучение своей культуры 
поможет больше узнать, как работает собственная культурная систе-
ма, и избежать конфликтов как внутри своей, так и в Иной культуры. 
4. Иной может стать эффективным способом узнать о себе. Необ-
ходимо серьезно относиться к различиям и деталям жизни. 5. Куль-
тура — это скрытые правила, которые управляют людьми, куль-
тура — это сами люди. 6. Знакомство с новой культурой приводит 
к систематическому осмыслении процесса обучения.

Итак, теоретическая интерпретация межкультурной коммуни-
кации началась в антропологическом русле. Практическое приме-
нение антропологических знаний о МКК должно учитывать осо-
бенности относительно конкретных условий и скрытые контексты 
культуры. Холл выявил причину коммуникативных барьеров, исходя 
из идеи, что контекст может содержать множество значений, в том 
числе скрытой информации. Главный постулат Э. Холла состоит 
в том, что людьми управляет их культура, хотя мы этого не осозна-
ем и действуем и взаимодействуем на основе своей культуры. Идеи 
антрополога помогли исследователям в дальнейшем развить мысль 
о том, что культурные особенности имманентно присущи каждому 
и детерминируют каждый поступок и акт коммуникации. Это помо-
гает осознать культурные различия и в перспективе избежать куль-
турного конфликта или понять причину последнего [3, с. 50].
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Идея формирования и развития мультикультурного общества, 
как и понятие мультикультурализма (мультикультурности), на-

ходятся сегодня в центре внимания самых разных наук, таких как ан-
тропология, политология, социология, культурология, педагогика, 
философия, и причин повышенного интереса к данному феномену не-
сколько. С одной стороны, возрастающее количество межэтнических 
и межконфессиональных конфликтов как внутригосударственных, 
так и внешнеполитических приводит к необходимости пересмотреть 
имеющиеся точки зрения к урегулированию возникающих кризис-
ных ситуаций. С другой стороны, существует и масштабно развива-
ется процесс глобализации, который ведет к построению глобального 
общества, ввиду чего вопрос о защите культурных различий приобре-
тает все возрастающую актуальность.

Концепция мультикультурного общества (мультикультурализма) 
сформировалась в XX в. и в настоящее время понимается, как прави-
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ло, в двух основных значениях. В первом варианте мультикультура-
лизм — это явление этнокультурной фрагментации социума, по-дру-
гому и более точно его можно определить как «многокультурность» 
[1]. Другой подход представляет мультикультурализм как «идеоло-
гию и политику, которые в значительной степени опираются на ли-
беральные концепции „культурного разнообразия”, проповедующие 
этнические, расовые и субкультурные предпочтения в экономи-
ческой, политической и культурной сферах общественной жизни. 
Их цель — искоренение дискриминации и достижение „равенства” 
различного рода меньшинств с национальным большинством» [1].

Понятие «мультикультурализм» появилось в Канаде в 60-х гг. 
XX в. для определения этнокультурного, расового, религиозного раз-
нообразия населения страны. «Официально он был признан в 1971 г., 
явившись при этом своеобразным актом признания государствен-
ными институтами неэффективности ассимиляционной политики, 
направленной на гомогенизацию культурно многосоставного насе-
ления страны» [2, с. 189].

Основными принципами мультикультурализма являются: по-
зитивное отношение к этнокультурным различиям и легитимиза-
ция различных форм культурного многообразия, подразумеваю-
щая включенность в общесоциальные процессы без поглощения 
господствующей культурой; право на культурное своеобразие, са-
мостоятельность и сохранение своей этнокультурной идентично-
сти; терпимость по отношению к другим народам и религиям; со-
здание психологического комфорта и возможность саморазвития 
этнокультурных социальных групп. Все вышеперечисленные права 
и свободы национальных и конфессиональных меньшинств не дол-
жны противоречить общим базисным ценностям национального 
большинства и принятым в данном конкретном обществе правилам 
и нормам поведения.

Общественно-политические события и процессы, произошедшие 
в нашей стране во второй половине 80-х–90-х гг. XX в., пробудили 
интерес отечественных исследователей к явлению мультикультура-
лизма, что, в свою очередь, обусловило рост этнического самосо-
знания и поставило под сомнение существование провозглашаемой 
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советской идентичности. Так, В. А. Тишков акцентировал внима-
ние на том, что «мультикультурализм — это не только момент фик-
сации и признания в обществе (государстве) наличия культурных 
различий, но и концептуальная позиция в сфере политической фи-
лософии и этики, находящая свое выражение в правовых нормах, 
общественных институтах, повседневной жизни людей» [3].

В. С. Котельников предлагает наиболее общую формулировку муль-
тикультурализма как идеологии: «Мультикультурализм — это концеп-
ция, которая предлагает признать, что все культуры равны и имеют 
одинаковое право на жизнь. Мультикультурализм предлагает интегра-
цию (объединение) культур без их ассимиляции (слияния)» [4].

В. Малахов высказывает мнение, что «идеология мультикуль-
турализма — скорее препятствие на пути формирования мульти-
культурного общества, чем средство такого формирования. <…> 
мультикультурализм, возведенный в идеологию, блокирует демокра-
тический плюрализм, подменяя гражданское общество совокупно-
стью автономных и конкурирующих друг с другом „культурных со-
обществ”» [5, с. 165].

Для большинства мировых культур является вполне традицион-
ным признание культурного многообразия на уровне межличност-
ного общения, особенно если речь идет об относительно близких 
культурах или когда контакт происходит преимущественно на ней-
тральной территории. В XX в. со все более усиливающимися про-
цессами глобализации, началом бурных социальных, политических, 
экономических, культурных и научных трансформаций, с масштаб-
но распространяющейся массовой миграцией мультикультурализм 
из исключительно духовной сферы перешел в плоскость социально-
политических отношений. Стали отчетливо выделяться два больших 
направления мультикультурализма: «мягкий мультикультурализм» — 
когда многокультурность признается, а ее развитию не препятству-
ется, и «жесткий мультикультурализм» — когда многокультурный 
уклад намеренно стимулируется и культивируется [6].

Согласно предположению А. А . Борисова, «мультикультура-
лизм следует понимать, во-первых, как идеологию и политику, над-
страивающую над этническими ценностями общенациональные; 



73Проблемы межкультурной коммуникации

во-вторых — как феномен этнокультурной фрагментации социума, 
который синонимичен „многокультурности” и выступает, таким об-
разом, против культуры как общенационального движения. Здесь 
отчетливо прослеживается существующее расхождение между муль-
тикультурализмом как идеологией, политикой и мультикультура-
лизмом как культурной многосоставностью, многосегментностью 
общества, актуализирующей в социуме горизонтальные, ризомати-
ческие связи (т. е. мультикультурализмом как живой реальностью)»  
[7, с. 5].

Определенные изменения в понимании термина «мультикуль-
турализм» и трактовке самого культурного явления внес А. И. Ку-
ропятник. Он выделил три уровня данного явления, на настоящий 
момент закрепившихся в социогуманитарных науках: демографи-
ческий, идеологический и политический уровни. На демографиче-
ском уровне мультикультурализм понимается как процесс включе-
ния и адаптации иммигрантов в принимающее общество. В рамках 
идеологического уровня рассматриваются концепции различных на-
циональных идеологий. На политическом уровне, ориентирован-
ном на практическое применение принципов мультикультурализма 
с точки зрения принятия политических решений, мультикультура-
лизм представляет собой политическую программу, направленную 
на гармонизацию и стабилизацию отношений между государством 
и этническими и культурными меньшинствами, составляющими 
часть этого государства [8].

Под влиянием вышеуказанных, а также ряда других факторов 
идеи мультикультурализма получили широкое распространение 
в мире. Параллельно с развитием и укреплением данных идей стала 
активно формироваться и концепция толерантности.

Сегодня в процессе усиления диалога культур, когда они все бо-
лее тесно взаимодействуют и взаимодополняют друг друга, а инфор-
мационные технологии позволяют людям быть в курсе глобальных 
и локальных событий, невозможно дать однозначный ответ на во-
прос, каковы перспективы развития мультикультурализма. Суще-
ствуют различные, нередко диаметрально противоположные мне-
ния по поводу роли и перспектив мультикультурализма. Для одних 
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мультикультурализм — это необходимое условие для мирного меж-
культурного сосуществования. По мнению других, чрезмерное увле-
чение идеями мультикультурализма может привести к потере са-
мобытности культур и утрате самоидентификации. В понимании 
третьих, настроенных наиболее критично, мультикультурализм в со-
временном мире представляет собой не что иное, как новый вид мо-
дернизированного расизма.
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Мультикультуральность, мультикультурность, или культурная 
многосоставность — характерное проявление современной мировой 
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manifestation of modern global cultural dynamics associated with the 
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with active reconsideration of the concept and role of “the Other”. The 
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В современных зарубежных и отечественных социогуманитарных 
исследованиях проблема кросс-культурных (межкультурных) взаи-

модействий является одной из наиболее востребованных. Включение 
в научные работы мультикультурного подхода позволяет увеличить 
эффективность анализа сложных процессов, протекающих в совре-
менном российском обществе, а также найти наиболее оптимальные 
и целесообразные пути их предотвращения. Мультикультурное созна-
ние предполагает признание абсолютных общечеловеческих ценно-
стей, этнических и культурных норм взаимодействия, формирование 
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уважительного отношения к представителям других народов, правам 
и способам понимания себя и окружающего мира, развитие толерант-
ности, преодоление внутренней и внешней «инкапсуляции» — изоля-
ции в отношении к проблемам кросс-культурных контактов [1, с. 40], 
предоставление каждому человеку права жить в соответствии с при-
емлемым для него мировоззрением. Знание культурно-этнических осо-
бенностей различных народов, проживающих на территории России, 
их культур и ценностных установок позволит понимать и принимать 
их привычки и обычаи и вместе с этим сотрудничать, обмениваться 
опытом и жить в мире и гармонии.

Создатели и преемники мультикультурного направления подчер-
кивают, что неудача ждет как на пути чрезмерного акцентирования 
культурных различий, так и при чрезмерном акцентировании куль-
турного сходства; успех же — на пути одновременного учета обе-
их перспектив. Если «избыточно акцентируются культурные разли-
чия, результатом оказывается стереотипизированная, нетерпимая, 
политизированная и антагонистическая интерпретация. Если из-
лишне акцентируется культурное сходство, проявляется эксплуата-
ция групп меньшинства более сильными, маскирующаяся под про-
цесс объединения и смешения национальностей, пренебрежение 
важными для культуры качествами ее идентичности» [2]. Авторы 
сталкиваются с необходимостью осознанного выбора одной из двух 
возможностей: удобный и не требующий лишних усилий монокуль-
турализм (этноцентризм) или обращенный ко всему культурному 
разнообразию мультикультурализм. Излишняя этноцентрирован-
ность как на своей, так и на другой культуре может привести к выпя-
чиванию этнокультурной специфики и недооценке индивидуальной 
и общекультурных составляющих, стереотипным суждениям, пред-
убеждениям и соответствующим моделям поведения. Игнорирова-
ние культурной специфики также приводит к упрощению происхо-
дящих в обществе процессов.

Более взвешенное отношение к идее мультикультурализма, ско-
рее всего, находится посредине. Рациональное зерно, несомненно, 
присутствует как у противников, так и у сторонников распростра-
нения этой практики. Что касается нашей страны, то игнорировать 
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мультикультурные процессы в России невозможно по причинам 
объективного порядка. Историческое развитие России способство-
вало созданию определенных предпосылок для заимствования неко-
торых идей мультикультурализма, а именно:

1. Россия является федерацией, многие субъекты которой вы-
делены по этническому признаку и опираются на «титульные на-
ции». Такой базис межнациональных отношений был заложен са-
мой идеей, на которую опиралось создание Советского Союза, где 
права этнических меньшинств признавались и защищались, мно-
гонациональность поддерживалась и с социально-экономической, 
и с культурной точек зрения. Наличие большого количества наций 
и народностей, проживающих на территории СССР, преподноси-
лось как предмет особой гордости советских людей. Последствием 
этой государственной политики, в частности, стало формирование 
местных этнических элит, которые в своем стремлении к неограни-
ченной политической власти реально способствовали развалу Со-
ветского Союза, их породившего. Ельцинские призывы к «глотанию 
суверенитета» большими порциями также были восприняты этими 
общественными кругами с энтузиазмом, грозившим в недавнее вре-
мя разделить на этнические «квартиры» пространство самой Рос-
сии. В этих условиях России остается контрпродуктивно пытаться 
сохранить «русское лицо», чтобы не породить реакцию отторжения 
нерусских этнических элементов государства, а, напротив, надлежит 
сохранить и приумножить их лояльность. Политика многокультур-
ного пространства в этих условиях может оказать реальную помощь 
в государственном строительстве [3].

2. Россия является многонациональным государством (на терри-
тории страны проживает более 190 народов), что в том числе отра-
жено в Конституции РФ. В соответствии со статьей 19 данного нор-
мативно-правового акта государство гарантирует равенство прав 
и свобод человека и гражданина независимо от национальности, 
расы, пола, языка, происхождения и вероисповедания. Конституция 
РФ правовым порядком закрепляет основную идеологию мульти-
культурализма, поскольку, следуя общедемократическим установкам, 
запрещает пропаганду расового, национального и языкового пре-
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восходства с одной стороны, с другой — предусматривает особые 
права для малочисленных народов, носящие характер преференции 
(например, для малочисленных народов Севера) [4]. Таким образом, 
реализуются основные постулаты мультикультурализма — защита 
государством (в определенной степени) отдельных групп, культурно 
отличных от основной массы населения.

3. Своеобразным проявлением мультикультурализма в РФ стал 
принятый 17 июня 1996 года Закон «О национально-культурной ав-
тономии», основными принципами которого являются «свободное 
волеизъявление граждан при отнесении себя к определенной этни-
ческой общности; самоорганизация и самоуправление; многооб-
разие форм внутренней организации национально-культурной ав-
тономии; сочетание общественной инициативы с государственной 
поддержкой; уважение языка, культуры, традиций и обычаев гра-
ждан различных этнических общностей» [5]. К 2002 году были со-
зданы 14 национально-культурных автономий федерального уровня. 
В 1998 году создана Ассамблея народов России. Ее региональная дея-
тельность также соответствует практике мультикультурализма.

Таким образом, для России мультикультурализм так же возмо-
жен, как и для других государств с множественной культурой и этни-
чески разнообразным населением. Для успешного функционирова-
ния мультикультурной системы важно соблюдать основное правило: 
самоидентификация в рамках определенной этнической культуры 
не должна нарушать права других этносов и законы государства 
в целом. Только в этом случае мультикультурализм сможет способ-
ствовать развитию и закреплению общенациональной идеи, которая 
по сути своей будет многонациональна.
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