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АССИМИЛЯЦИЯ ЗАИМСТВОВАННЫХ СЛОВ В АНГЛИЙСКОМ 

ЯЗЫКЕ. ВИДЫ И СТЕПЕНЬ АССИМИЛЯЦИИ 

 

Бабак Д.А. 

Алтайский государственный университет 

г. Барнаул (Россия) 

 

Аннотация: При изучении словарного состава современного английского 

языка, мы неизбежно сталкиваемся с его этимологической неоднородностью, с 

наличием в словарном составе разных по происхождению слов, заимствованных 

из других языков (латинского, греческого, французского, немецкого, 

голландского, русского и так далее). Заимствование слов – это естественный и 

необходимый процесс языкового развития. Так как количество иноязычных 

элементов, попадающих в язык, меняется, происходит процесс ассимиляции 

слов, то есть адаптации их к нормам принимающего языка. В статье 

рассматривается понятие ассимиляции заимствованных слов, указываются виды 

ассимиляции, а также приводится классификация заимствований по степени их 

ассимилированности в языке. 

Ключевые слова: словарный состав языка, заимствование, ассимиляция, 

язык-реципиент, виды ассимиляции, степень ассимиляции заимствованных слов. 

 

Abstract: Studying the vocabulary of modern English, inevitably we see its 

etymological heterogeneity, with the presence in the vocabulary of words borrowed 

from other languages (Latin, Greek, French, German, Dutch, Russian, and so on) of 

different origin. Borrowing words is a natural and necessary process of language 

development. As the number of foreign language elements entering the language 

changes, the process of assimilation of words takes place, that mean, their adaptation 

to the norms of the receiving language. The article discusses the concept of assimilation 

of borrowed words, specifies the types of assimilation, and also provides a 

classification of borrowings according to the degree of their assimilation in the 

language. 

Key words: vocabulary of the language, a borrowed word, assimilation, recipient 

language, types of assimilation, degree of assimilation of borrowed words. 

 

Словарный состав современного английского языка – это сложное 

сочетание различных лексических единиц, которые накапливались в языке на 

протяжении многих веков и вступали в различные взаимоотношения между 

собой. Процесс заимствования слов из других языков сыграл значительную роль 

в обогащении словаря английского языка. Заимствование – это элемент чужого 

языка, перенесённый из одного языка в другой в результате языковых контактов, 

а также сам процесс перехода элементов одного языка в другой [Ярцева 

1990:158]. Это естественный и необходимый этап языкового развития, 

продолжающийся и в наше время. Заимствованные элементы, попадая в чужой 
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язык, подчиняются новым правилам, меняют звучание, значения, то есть 

«приспосабливаются к системе». 

Для вхождения слова в систему заимствующего языка требуются 

определенные условия, например: передача иноязычного слова фонетически и 

грамматически средствами заимствующего языка; соотнесение слова с 

грамматическими классами и категориями; фонетическое и грамматическое 

освоение иноязычного слова; словообразовательная активность слова; 

семантическое освоение, то есть, определенность значения, 

дифференциализация значений и их оттенков между существовавшими в языке 

словами и заимствованиями; регулярная употребительность в речи. Так чтобы 

стать заимствованием, «чужое» слово должно закрепиться в языке-реципиенте 

(в языке принимающего, заимствующего иноязычные элементы в свою систему), 

прочно войти в его словарный состав, то есть подвергнуться процессу 

ассимиляции.  

Ассимиляция (лат. assimilatio – уподобление) – это приспособление 

заимствований в фонетическом, грамматическом, семантическом и графическом 

отношении к системе принимающего их языка [Арнольд 1959:231].  

В современной лингвистике выделяют четыре вида ассимиляции: 

грамматическую (морфологическую), графическую (графико-

орфографическую), семантическую (лексико-семантическую), фонетическую 

(фонологическую, орфоэпо-акцентуационную).  

Грамматическая (морфологическая) ассимиляция – это потеря 

грамматических категорий, которые слово имело в другом языке. Этот вид 

ассимиляции зависит от того, насколько внешний облик заимствованного слова 

соответствует морфологическим моделям заимствующего языка. Это означает, 

что в процессе грамматической ассимиляции заимствованные лексические 

единицы переходят в соответствующие лексико-грамматические классы слов, а 

также приобретают необходимые формальные признаки, тем самым включаясь 

в существующие в языке-реципиенте системы грамматических категорий (рода, 

числа, степеней сравнения, времени и т. д.) [Аристова 1978]. При включении в 

один из лексико-грамматических классов языка-реципиента преобладающее 

число заимствованных лексических единиц сохраняют свою частеречную 

принадлежность [Хауген 1972:169]. Примером грамматической ассимиляции 

является множественное число, которое у большинства заимствованных 

существительных в английском языке оформлено по грамматическим нормам 

английского языка [Сакиева, Гридасова 2011]: sable – sables (соболь – соболя, из 

русского языка), umbrella – umbrellas (зонт – зонты, из итальянского языка). 

Однако встречаются слова, не подвергнувшиеся грамматической ассимиляции и 

сохранившие свою первоначальную грамматическую форму. Например, 

заимствования из латинского языка, которые до сих пор сохранили в 

современном английском языке свои оригинальные окончания множественного 

числа: phenomenon – phenomena (феномен – феномены), radius – radii (радиус - 

радиусы) и так далее. 
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Графическая (графико-орфографическая) ассимиляция заключается в 

передаче графического образа заимствованного слова с помощью графических 

средств языка-реципиента, и в подчинении его написания орфографическим 

нормам языка-реципиента [Гринёв 1982:119]. Сущность графической 

ассимиляции заключается в воспроизведении графического облика 

заимствованной единицы орфографическими средствами рецептирующего 

языка. Можно привести множество различных примеров графической 

ассимиляции единиц, заимствованных английским языком из языков с 

письменностью, основанной на ином алфавите, или принципиально иной 

системе письменности. Например, photography из греческого, tiffin из хинди, 

copeck из русского и так далее.  

Семантическая ассимиляция – это уподобление семантической структуры 

слова лексико-семантической системе заимствующего языка. Так многозначное 

слово может заимствоваться в одном или двух своих значениях, при этом 

значения видоизменяются. Например, уже приведенное выше итальянское слово 

umbrella означало «приспособление, защищающее от солнца» ("sunshade, 

parasol,"; “a shade, screen, or guard, carried in the hand for sheltering the person from 

the rays of the sun”), в то время как в Англии это слово стало значить то же 

приспособление, только защищающее от дождя (“a shelter from the rain”) [Online 

Etymology Dictionary URL]. Лексико-семантическая ассимиляция иноязычного 

слова является центральным и решающим моментом в его адаптации. В рамках 

данного процесса принято выделять следующие основные аспекты: собственно 

семантическую ассимиляцию, развитие синтагматических отношений, 

становление парадигматических связей, стилистическую ассимиляцию и 

словообразовательную ассимиляцию [Крысин 1968:35]. 

Под собственно семантической ассимиляцией понимается заимствование 

нового значения, часто переносного, к уже имеющемуся в языке слову. Так, 

слово pioneer существовало в английском языке и до проникновения в него 

советизмов, но значение «член детской коммунистической организации» оно 

получило под влиянием русского языка послеоктябрьского периода. Случаев 

семантического заимствования больше среди существительных, чем среди 

глаголов. Существительное gift в др.-англ. означало не «подарок», a «выкуп за 

жену» и затем, в результате ассоциации по смежности – «свадьба». 

Скандинавское слово gift означало «дар, подарок», и это отразилось на значении 

исконного слова.  

Существует еще один вид ассимиляции - фонетическая ассимиляция, 

причём, фонетические заимствования составляют основную и наиболее 

многочисленную группу. Фонетическая ассимиляция – это изменение и 

подчинение звукового строя закономерностям звукового строя заимствующего 

языка. Этот вид ассимиляции заключается в том, что при первом устном 

воспроизведении данного слова на языке-реципиенте произошло замещение 

составляющих его фонем близкими им по акустическим и артикуляционным 

характеристикам фонемами английского языка. Такие слова, как travel и sport 

полностью ассимилировались фонетически. У многих заимствований 
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фонетическая ассимиляция также наблюдается в изменении слоговой и 

акцентной структуры слова, т. е. в возможном перенесении слогораздела, 

изменении количества слогов, а также места, силы, количества и характера 

ударений. Широко известны многочисленные примеры ранних заимствований 

французского происхождения color, reason, restaurant, когда исходное ударение, 

падающее на конечный слог, перемещается на первый корневой слог, 

подчиняясь общегерманской рецессивной тенденции.  

Фонематическая система справедливо считается одной из наиболее 

устойчивых в языке по отношению к иноязычным влияниям. Устойчивость 

фонематической системы любого языка, его сопротивляемость различным 

изменениям и влияниям объясняется наличием исторически сложившегося и 

строго определенного количества фонем. При заимствовании происходит 

адаптация слова к фонологической системе заимствующего языка, 

следовательно, отсутствующие в ней звуки заменяются на близкие. Данный вид 

ассимиляции может происходить постепенно: иногда иноязычные слова в 

течение некоторого времени сохраняют в своем произношении звуки, которые 

отсутствуют в данном языке. Нужно отметить, что по разным видам ассимиляция 

может проходить неравномерно, так, фонетическая ассимиляция протекает 

медленнее, чем грамматическая [Жабина 2001]. 

Помимо четырех видов ассимиляции, существует отдельная классификация 

заимствований по степени ассимиляции. По степени их ассимиляции 

заимствования можно подразделить на три группы [Зыкова 2006: 105-108; 

Арнольд 1959; Антрушина 2004]: 

1) полностью ассимилированные, то есть соответствующие всем 

морфологическим, фонетическим и орфографическим нормам заимствовавшего 

языка и воспринимающиеся говорящими как английские, а не иностранные 

слова. Например, travel, street, operate, trail; 

2) частично ассимилированные, то есть оставшиеся иностранными по 

своему произношению (boulevard, canal, restaurant, corps, ballet), написанию 

(pleasant, honour) или грамматическим формам (ед. ч. bacillus – мн. ч. bacilli, ед. 

ч. analysis – мн. ч. analyses). Однако некоторые существительные имеют две 

формы множественного числа: исконную и английскую: formula – мн. ч. 

formulas/formulae, index – мн. ч. indexes/indices, genius – мн. ч. geniuses/genii. К 

этой группе также относят слова, не ассимилированные семантически. 

Примерами являются понятия, связанные с другими странами и не имеющие 

английского эквивалента (названия связанные с чужеземной национальной 

культурой и природой – наименования разных национальных одежд, жилищ, 

музыкальных инструментов, званий, профессий, бытовой утвари, названия 

животных, растений и так далее): steppe, taiga, rouble (из русского языка); duenna, 

hidalgo, matador (из испанского языка) и так далее;  

3) неассимилированные (варваризмы). «Варваризм (греч. barbarismos) – 

иноязычное слово или выражение, не до конца освоенное заимствующим 

языком, чаще всего в связи с трудностями грамматического освоения» 

[Розенталь 1976: URL]. К ним относят иностранные слова, используемые 
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носителями языка-реципиента в разговоре или письме, но даже частично не 

ассимилированные и для которых существуют эквиваленты в этом языке, 

например, addio (ит.), tete-a-tete (фр.), a propos (фр.), dolce vita (ит.), ab ovo (лат.). 

Варваризмы обычно используются при описании обычаев, быта, нравов, для 

создания местного колорита. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1) словарный состав современного английского языка этимологически 

неоднороден и включает разные по происхождению слова, заимствованные из 

других языков; 

2)  ассимиляция заимствованного слова – это его приспособление в 

фонетическом, грамматическом, семантическом и графическом отношении к 

системе принимающего их языка;  

3)  различают четыре основных вида ассимиляции: фонетическую 

(фонологическую, орфоэпо-акцентуационную), грамматическую 

(морфологическую), семантическую (лексико-семантическую) и графическую 

(графико-орфографическую). По степени ассимиляции заимствования бывают: 

полностью ассимилированные, частично ассимилированные, 

неассимилированные (варваризмы). 
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Аннотация: Рассмотрение лингвистических особенностей документа как 

текста, имеющего юридическую силу, связано с анализом особенностей стиля, к 

которому данный тип текста относится. Целью данной статьи является изучение 

языковых особенностей официально-делового стиля речи на материале текстов 

конкретных документов. В статье рассматриваются существующие точки зрения 

на содержание такого понятия, как «официально-деловой стиль», а также 

анализируются разработанные исследователями классификации данного стиля 

речи. Выделяются и описываются лексические, морфологические и 

синтаксические особенности текстов официально-деловых документов. В 

результате анализа делается вывод о специфике связи между анализируемыми 

языковыми особенностями и экстралингвистическими характеристиками 

официально-делового стиля. 
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особенности, морфологические особенности, синтаксические особенности, 
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Abstract: Consideration of the linguistic features of legal documents is associated 

with the analysis of the same features of the style that this type of text belongs to. The 

aim of the given article is to consider the linguistic features of the official business 

writing. The given article considers analysis of features of business writing style. The 

article reveals the content of such a concept as "official business style" in Russian 

linguistics, as well as analyses the classifications of this writing style developed by 

researchers. Lexical, morphological and syntactic features of the document text are 

highlighted and described. As a result, it provides how these linguistic features are 

related to the extralinguistic characteristics of the official business style. 

Key words: business writing, document, lexical features, morphological features, 

syntactic features, extralinguistic features. 

 

Функциональные стили речи обслуживают разные сферы общественной 

деятельности. Традиционно исследователи выделяют научный, 

публицистический и официально-деловой стили. Некоторые авторы добавляют 

к указанным  также художественный и разговорный виды стилей. Каждый из 

указанных видов стилей имеет определенные языковые особенности. Чтобы 

определить особенности официально-делового стиля, необходимо изучить 

языковое содержание документов. 

Официально-деловой стиль относится к разновидности современного 

литературного языка. Так как документ представляет собой материальный 

объект, то и деловая коммуникация чаще имеет письменный характер [Солганик, 

Дроняева 2008; Дускаева, Протопопова 2003:273–274]. Официально-деловой 

стиль обслуживает коммуникацию, возникающую между органами власти, 

организациями и другими юридическими и физическими лицами в процессе 

производственной, хозяйственной и юридической деятельности [Виноградов 

1963]. 

Официально-деловой стиль разделяется на подтипы, представляющие 

«относительно устойчивые тематические, композиционные и стилистические 

типы произведений» [Бахтин 2000:249-298]. Исследователи выделяют два таких 

подтипа – официально-документный, к которому относится язык дипломатии и 

язык законов (конституция, федеральные законы, декларации и т. п.), и 

обиходно-деловой, в который входят служебные переписки и деловые бумаги 

(протоколы, расписки, доверенности и т. п.) [Ахмедьянова, Жаркынбекова, 

2008:174]. 

Данные подтипы имеют ряд характерных свойств – наличие собственной 

терминологии (например, в дипломатии используются такие термины, как 

персона нон гранта, атташе, эмиссар, дипмиссия и т. д.; в деловой переписке – 

входящий документ, гриф, корреспондент, циркулярное письмо и т. д.), а также 

пласт определенной лексики (не относящаяся к терминам), например, Ее 

Величество, Наследный принц, герцог и т. п. – архаизмы в дипломатии.  

В данной классификации язык дипломатии отличается от других подтипов 

с точки зрения лингвистики, так как может выражать индивидуальную речь 

(например, личная нота, которая составляется от первого лица и всегда содержит 
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комплимент, т. е. содержит коннотативные элементы. В отличие от других 

подтипов он всегда социально и ситуативно обусловлен [Ахмедьянова, 2008:176; 

Ламрауи, 2018:16].  

Г. Я. Солганик, Н. А. Купина и Т. В. Матвеева выделяют подстили 

официально-делового стиля – законодательный, судебный, административный, 

дипломатический. Данные подстили совпадают с внутренними и внешними 

аспектами осуществления политической власти, первые три совпадают с 

разделением государственной власти на законодательную, судебную и 

исполнительную, а последний связан с реализацией внешней политики 

государства – международное право [Купина, Матвеева, 2015:180]. 

Из данных классификаций понятно, что подтипы и подстили официально-

делового стиля в большей мере совпадают. Так, язык дипломатии соотносится с 

дипломатическим подстилем. Язык законов связан с законодательным 

подстилем, так как именно законодательная власть занимается разработкой и 

принятием законов. Также в органах исполнительной власти, в документах 

которых реализуются административный подстиль, используется язык законов 

для разработки нормативно-правовых актов, к которым относятся, например, 

различные приказы, положения и уставы, разрабатываемые министерством 

внутренних дел и другими министерствами. Обиходно-деловой подстиль 

используется в последнем на уровне ведомства. К документам данного подстиля 

можно отнести, например, запрос на получение данных о привлечении к 

административной ответственности между органами службы судебных 

приставов и МВД; запрос на получение данных о наличии в собственности 

транспортного средства, который включен в сферу деловой переписки между 

налоговыми органами и управлениями по обеспечению безопасности дорожного 

движения.  

Относительно частных организаций, созданных для некоммерческих целей, 

и для физических лиц, используются следующие подстили: язык законов (устав 

организации), служебные переписки (например, запрос о направлении 

информации о факте представления в налоговый орган документов при 

государственной регистрации юридического лица или индивидуального 

предпринимателя; заявление на возврат налога за обучение и т. д.), а также 

деловые переписки (доверенность на получение пенсии, пособий и льгот). В 

данном случае мы сталкиваемся с отсутствием единого подстиля, в котором 

были бы в полной мере сосредоточены документы коммерческих организаций. 

Об активном в последние годы развитии такого подстиля – «коммерческо-

предпринимательского» – говорит и Н. И. Кузнецова [Кузнецова, 2001:58]. 

Однако в концепции Л. Р. Дускаевой и О. В. Протопоповой содержится 

уточнение относительно административного подстиля, а именно что он 

включает в себя административный и административно-коммерческий подвид 

[Дускаева, Протопопова, 2003:275].  

Таким образом, наиболее обоснованной классификацией нам 

представляется концепция Г. Я. Солганик, основанная на 
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экстралингвистическом факторе – разделение ветвей власти, которое дает 

основание для функциональной стратификации языка. 

Являясь характерной чертой языка документов, официально-деловой стиль 

имеет особенности практически на всех уровнях языка – лексическом и 

грамматическом (в морфологии и синтаксисе). 

Так, к лексическим особенностям официально-делового стиля относится: 

1) использование агентивной лексики (майор Сидоров (звание), 

арендодатель и арендатор, заказчик и исполнитель, истец и ответчик и т. п.); 

2) наличие терминосистемы (например, название документов – договор 

купли-продажи, исковое заявление, приказ о назначении в должность и т. д); 

3) использование нейтральной лексики и канцеляризмов; например, в 

отчетах МВД об итогах оперативной деятельности вместо словосочетания был 

пьян уместнее использовать находился в состоянии алкогольного опьянения 

[Отчет начальника Отдела МВД России по Благоварскому району 

подполковника полиции Тимохина А. В. «Об итогах оперативно-служебной 

деятельности ОМВД России по Благоварскому за 2020 год и задачах на 

предстоящий период»];  

4) использовании лексики в основном значение, отсутствие синонимов; 

так, если в заголовке документа стоит слово Договор, то не приемлемо 

использование таких синонимов как контракт, соглашение, сделка и подобных 

в основном тексте документа, поскольку данные слова могут выступать 

терминами, содержащими иную юридическую семантику; 

5) отсутствие неологизмов за исключением тех случаев, когда документ 

специально создается для фиксирования нового изобретения, продукта и т.п., 

которому дается новое название (например, при оформлении патентов, 

авторских прав на товарный знак); 

6) использование некоторой общеупотребительной лексики в переносном 

значении (так, в документах слова лицо и орган используются не в основном 

значении, а в специальном – для обозначения объектов или субъектов деловых 

отношений, в качестве которых могут выступать организации или отдельные 

люди, выполняющих определенные обязательства и обладающих 

имущественными и гражданскими правами [Рябова, 2018:36]);  

7) четко установленные законом сокращение, строго контролируемые 

ГОСТами, например, разрешено сокращать слово деятель и доктор до деят. и 

д-р соответственно при наименовании почетного звания и ученой степени [ГОСТ 

Р 7.0.12-2011 СИБИД. Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний. Общие требования и правила].  

В настоящее время в Российской Федерации также принят закон, о защите 

русского языка от чрезмерного использования иностранных заимствований, если 

они не имеют аналогов в русском языке. Содержание данного закона указывает 

на еще одну лексическую особенность официально-делового стиля 

[Федеральный закон от 28.02.2023 N 52-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации»] – 

чрезмерное изобилие заимствованной лексики, иногда неоправданное. Так, в 
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комментарии к данному закону указывается, что лучше избегать употребления 

таких слов, как супер- и минимаркет, и использовать уже закрепленное в 

русском языке заимствование магазин. Также предлагается заменить слово файл 

на документ в электронном формате или электронный документ, например, 

как в пункте 2.1.1. ПДД: «Документы, предусмотренные настоящими 

Правилами, в случае их оформления в электронном виде…» и «…в 

соответствии с законодательством Российской Федерации предъявляются в 

виде электронного документа или его копии на бумажном носителе» 

[Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 (ред. от 24.10.2022) «О 

Правилах дорожного движения» (вместе с «Основными положениями по 

допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц 

по обеспечению безопасности дорожного движения»)]. 

На морфологическом уровне выделяют следующие особенности: 

1) преобладание имен существительных и сочетаний слов с именами 

существительными в родительном падеже (например, аренда квартиры, 

взыскание неустойки, рассмотрение дела и т. п.); 

2) отсутствие уменьшительных суффиксов (например, в малых формах, но 

не в маленьких формах),  

3) отсутствие разговорных форм (например, глянь, побыстрее и т. п.),  

4) недопустимость использования разговорного суффикса –ей (быстрей, 

официальней и т. п.) [Кушнерук, 2016:104–105]; 

В документах чаще всего строятся словосочетания со связью управления, 

например, предпринимать усилия, выполнять обязательства, заключение 

договора и т. п., а также с согласованием, например: физическое / юридическое 

лицо, правовой акт, государственная поддержка и т. п. [Рябова, 2018:37]. 

Характерной особенностью русского стиля официально-деловых документов 

является использование связи управления с «нанизыванием» имен 

существительных в родительном падеже, при котором в форме генетива 

употребляются до 5-6 слов, что делает выражение слишком громоздким и трудно 

воспринимаемым, например истечение срока действия договора поставки 

товара, договор купли-продажи транспортного средства.  

Также исследователи отмечают частотность использования отглагольных 

существительных (например, оказывать сопротивление, подлежать возврату, 

осуществлять взаимодействие и т. д.), т. к. «содержание документа – это всегда 

действие, направленное на конкретный объект» [Драчук, 2015:45]. 

С. П. Кушнерук отмечает, что такие существительные чаще образуются 

суффиксом –ани / -ени (погашение, приобретение, соглашение, актирование, 

датирование и др.) [Кушнерук, 2016:105]. Помимо определенных суффиксов, 

Л. Г. Рябова также указывает на то, что используется нулевая аффиксация при 

образовании отглагольного существительного (приехать → приезд; 

выплачивать → выплата; принимать → прием и др.) [Рябова, 2018:37]. 

На уровне синтаксиса официально-деловой стиль имеет следующие 

особенности: 
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1) трафаретизация – наиболее яркая черта всех документов, так как 

большинство из них составляются по определенному шаблону, что является 

производным от юридической функции документа – унификации. Степень 

трафаризации варьируется и в большей степени зависит от типа документа 

(коммуникативной задачи текста); 

2) использование простых предложений, обособленных деепричастными и 

причастными оборотами, однородными членами предложения и вводными 

конструкциями [Гальперин, 1958:435];  

Таким образом, текст в официально деловом стиле отличается от текста 

других стилей: 

 точностью изложения, которая создается благодаря таким лексическим 

особенностям, как отсутствие единиц с коннотативным значением, 

использование слов в предметно-логическом значении или в специальном 

значении, четко установленные границы использования комбинаций слов, 

аббревиатур и т. д.; и синтаксическим особенностям (использование сложных 

синтаксических конструкций); 

 стандартизацией и трафаретизацией (или консервативностью), как на 

лексическом, так и на синтаксическом уровнях; 

 объективностью (отсутствием эмоционально-экспрессивного 

компонента, обезличиванием предложений, использованием пассивных и 

инфинитивных конструкций, повтором субъектов договора – невозможностью 

их замены на местоимение); 

 логичностью структуры документа (связь частей документного текста 

определенной темой) и т. д. [Жукова, 2018:66]. 

Данные экстралингвистические особенности помогают документу как 

единице официально-делового стиля выполнить основную свою функцию – 

регулировать правовые отношения между субъектами деловой коммуникации 

[Дускаева, Протопопова, 2003:256]. Однако в данный момент, по мнению ряда 

исследователей, официально-деловой стиль становится менее консервативным, 

так как развиваются деловые отношения нового формата, где возможно усиление 

личностной ориентации, большая свобода в выборе языковых средств. 
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г. Барнаул (Россия) 

 

Аннотация: Статья посвящена анализу способов перевода рекламных 

сообщений в сопоставлении с их оригинальным вариантом. В статье 

рассматриваются факторы, влияющие на соответствующий языку перевода 

подбор эквивалентов, причины появления интернационализации и 

использования локализации при переводе текстов в сфере рекламы (заголовков, 

слоганов, основного текста). 

Ключевые слова: перевод, рекламный текст, локализация, адаптация. 

 

Abstract: The article considers the analysis of ways of translating advertisement 

messages in comparison with its original text. The article analyzes the factors 

influencing the selection of equivalents corresponding to the target language, the 

reasons for the introduction of internationalization and the use of localization in the 

translating in the field of advertising (headings, slogans, text). 

Key words: translation, advertising text, localization, adaptation. 

 

В ходе перевода рекламного текста часто возникают трудности в силу 

необходимости учета множества культурных особенностей. Многие 

исследователи подчеркивают, что главная цель переводчика в сфере рекламы 

заключается не в дословном переводе текста, а в перекодировании определенных 

концептов, которые в разных культурах могут значительно различаться. Этот 

процесс именуется адаптацией текста («copy adaptation») для целевой аудитории 

[Goddard 1998:80]. В основе перевода лежит текст оригинала, в то же время он 

обладает в достаточной мере самостоятельностью, так как существует в 

отличной от оригинала культурно-языковой среде.  Основная цель переводчика 

заключается в создании текста, который бы одинаково воздействовал на адресата 

другой культуры, как первоначальный текст влияет на адресата в родной 

культурной среде [Медведева 2004:109]. 

Наряду с этим существует противоположная точка зрения, согласно которой 

международная реклама должна использовать одни и те же стратегии 

коммуникации во всех целевых странах [Guidère 2000:121-143]. Предпочтение 

указанного подхода обусловлено сокращением объема работы в силу 

стандартизации рекламной кампании. 

Существуют теоретические и практические обоснования в пользу 

интернационализации рекламных кампаний. Среди наиболее используемых 

выделяются следующие: 

 Стандартизация потребительского поведения во многих странах (как 

реальное подтверждение культурной гомогенизации). 
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 Формирование новых транснациональных рынков (новых, но похожих 

между собой категорий потребителей на международном уровне). 

 Влияние международных тематик и символов благодаря медиасетям и 

музыке (звезды кино, инфлюенсеры, модели). 

В то же время при создании рекламы важную роль играет экономия 

финансовых средств, поэтому подавляющая часть компаний выбирает именно 

этот тип стандартизированной стратегии [Adab 2000:225-237]. Однако очевидно, 

что принудительная стандартизация содержит значительные риски. Во многих 

государствах мира, как и прежде, большое влияние имеет культура и традиции, 

в этой связи достаточно рискованно пренебрегать адаптацией. 

Локализация международных рекламных кампаний заключается в 

адаптации кампании, учитывая специфику местных особенностей целевых 

стран. Выделяют два основных элемента, о которых переводчик должен помнить 

[De Mooij 1998:157]: 

 Социокультурный: связан с основными особенностями целевой 

культуры и общества и включает в себя все локальные особенности, исходящие 

из религии, а также правила поведения, моральные и этические нормы.   

 Политико-правовой: связан с местными особенностями характера 

политической системы, степенью открытости миру, существующими 

ограничениями на рекламу (табачная и алкогольная продукция) 

С учетом вышеизложенных компонентов происходит локализация из 

адаптации рекламного сообщения. Влияние и значимость компонентов 

отличаются в соответствии с регионом или целой страной, однако не стоит ими 

пренебрегать, так как это без сомнения приведет кампанию к провалу. 

В этой связи именно переводчик играет важную роль в адаптации.  Помимо 

осуществления процесса перевода, он также должен удостовериться, что все 

осложняющие социокультурные ограничения приняты во внимание. В эпоху 

глобализации трудности, лежащие в основе многоязычной коммуникации, 

находятся всфере контроля культурных различий между разными целевыми 

странами в рамках одной рекламной кампании. 

Что представляет собой локализованная маркетинговая стратегия? 

Благодаря достижениям в области технологий компании могут охватывать 

аудиторию по всему миру. Однако иногда одного охвата недостаточно. Идею 

массового таргетированного маркетинга быстро вытеснила потребность в 

актуальности, которую в свою очередь можно восполнить с помощью 

локализованной маркетинговой стратегии. 

Эта стратегия, используя мощные платформы и алгоритмы, позволяет 

компаниям получать доступ к данным, чтобы успешно адаптировать охват 

своего бренда. Путем настраивания собственной локализованной маркетинговой 

кампании создаётся единый пользовательский интерфейс, который не будет 

утерян при переводе.  

Так, всемирно известному бренду Coca-Cola не нужно было бы 

инвестировать в локализованную маркетинговую стратегию. В конце концов, 

независимо от места жительства, человек всегда может получить один из 
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продуктов Coca-Cola. Однако, благодаря гениальному ходу, американская 

транснациональная корпорация по производству напитков привнесла 

индивидуальность каждому из своих потребителей с помощью кампании 

“Поделись кока-колой”. 

Изучив наиболее распространенные названия каждого региона, компания 

смогла создать банки и бутылки, которые «говорили» бы с людьми на личном 

уровне. Это привело к резкому росту вовлеченности в продукт и увеличению 

прибыли. Кампания также использовала тактику вирусного маркетинга по 

размещению пользовательского контента в социальных сетях. Когда кто-то 

находил напиток со своим именем, у него появлялось желание поделиться 

фотографией и своей историей, что способствовало дальнейшей узнаваемости 

бренда. 

Почему нужна локализованная маркетинговая стратегия? 

Когда компания применяет комплексную локализованную маркетинговую 

стратегию, она может наладить взаимопонимание и повлиять на вовлечение 

клиентов. Бизнес, учитывающий нюансы культуры, имеет значительное 

преимущество при выходе на новые рынки. Пренебрежение культурными 

нормами или просто опора на прямой перевод могут привести к ужасным и 

непредсказуемым последствиям.  

Примером стратегии локализации, которая закончилась дорогостоящим 

ребрендингом, является стратегия HSBC Holdings. Британский 

многонациональный инвестиционный банк подвергся дорогостоящей кампании 

по ребрендингу из-за досадной ошибки с переводом.  

В попытке привлечь новых инвесторов на зарубежных рынках банк просто 

перевел свой слоган «Assume Nothing». К сожалению, во многих странах это 

прямо переводится как «Ничего не делать». Эта ошибка в конечном итоге 

обошлась банку в 10 миллионов долларов. 

Перевод относится к видам речевой деятельности, которые способствуют 

устранению барьеров в сфере межкультурной и межъязыковой коммуникации. В 

этой связи от переводчика ожидается выполнение множества разнообразных 

условий, которые достаточно часто могут противоречить друг другу. 
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XXI в. Выделяется ведущая роль России в китайских СМИ. Обозначены 

тенденции российско-китайского сотрудничества. 
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Abstract: The author actualizes cooperation between Russia and China in the XXI 
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 Российско-китайские отношения в настоящее время изучаются по всем 

вопросам «мировой повестки» – от борьбы за многополярность до вопросов 

противостояния росту традиционных и нетрадиционных вызовов и угроз. В 

данном контексте особенно важным представляется взаимодействие РФ и КНР в 

рамках ООН. По мнению профессора Титаренко М.Л.: «Россия-Китай» 

объективно выступают как фактор сохранения и укрепления мира, безопасности 

и развития. Этот тандем, как подчеркивает М.Л. Титаренко, способствует 

сохранению этнического, культурного и конфессионального многообразия 

наций и народов [Китай 2009:14]. В статье российского президента, написанной 

для ИА Синьхуа в связи с визитом, Владимир Путин выделил ключевые 

константы, которые определяют развитие современных отношений двух стран и 

делают российско-китайский тандем чрезвычайно устойчивым — «равноправие, 

учет интересов друг друга, свобода от политической и идеологической 

конъюнктуры, от пережитков прошлого». Как подчеркивается в статье, 

отношения России и Китая «достигли беспрецедентного уровня, став образцом 

эффективности, ответственности, устремленности в будущее» [Китайская 

Народная Республика 2023:310]. 

Мы живем в эпоху, когда взаимоотношения между отдельными странами 

оказывают всё большее влияние как на положение дел в каждой, так и на 

мировую политику в целом. В разработке и осуществлении внешнеполитической 

стратегии государства, наряду с национальными интересами, всё большую роль 

приобретает выражение эмоций, чувств и оценок в отношении других стран, а 

также их собственный имидж. Наряду с реальным положением дел, последний 

начинает играть всё большую роль в установлении международного статуса того 

или иного государства. Сегодня Китай достиг впечатляющего экономического 

развития, и перед ним встали новые сложные стратегические задачи, одна из 

которых – укрепление международного имиджа страны. И здесь не последняя 

роль принадлежит СМИ. Средства массовой информации – это тот самый 
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инструмент, который позволяет систематизировать и сделать доступной 

непрерывно поступающую информацию. Обладая полнотой информации, 

контролируя доступ к ней, пропуская ее через себя, выделяя отдельные элементы 

из общей массы, придавая одним особый вес и принижая ценность других, СМИ, 

тем самым превращаются в мощный инструмент воздействия на массовое 

сознание. Так граждане Китая воспринимают образ России, подаваемый СМИ 

КНР в виде информационной модели и формируемой в зависимости от 

политико-идеологических установок изданий. На наш взгляд, именно эти 

установки предопределяют отбор публикуемого материала. Изменения в 

геополитических отношениях обозначили построение новой политической 

конструкции России в СМИ КНР на старом фундаменте. Фундаментом 

информационной деятельности служат идеологические установки 

Коммунистической партии Китая [Чэнь Ци 2020:23].    

В 2017 г., в России с государственным визитом председателя КНР Си 

Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина, главный редактор газеты 

«Жэньминь жибао» Ян Чжэньу и генеральный директор государственного 

информационного агентства России ТАСС Сергей Михайлов заключили 

соглашение о всестороннем сотрудничестве. В соответствии с данным 

соглашением, на основе равенства и взаимных интересов, редакция газеты 

«Жэньминь жибао» и информационное агентство ТАСС развернут широкое 

сотрудничество путем проведения взаимных репортажей, совместных интервью, 

конвергенции медиа, взаимных визитов делегаций, обмена сотрудниками и 

подготовки кадров с целью создать благоприятную атмосферу общественного 

мнения для развития китайско-российских отношений всестороннего 

стратегического взаимодействия и партнерства [Газета «Жэньминь жибао» 

2023]. 

Современное состояние двухсторонних отношений России и Китая названо 

китайскими экспертами «самым лучшим в истории». В частности, в большинстве 

СМИ отмечается «восстановлением достоинства России в мире», что, в первую 

очередь, связывают с президентством В. Путина. Так в статье «Жэньминь 

жибао» сотрудник Института исследования России Фуданьского университета 

Фэн Юйцзюнь писал: «После прихода к власти, Путин вновь поставил цель 

воссоздания великого государства и сформировал стратегию по возрождения, 

центром которой были государственные интересы, миссией – благосостояние 

народа и сила государства, мощностью – национальный дух, условием – 

экономическое развитие». В число характерных признаков «наилучшего 

периода» в китайских СМИ выделяются, во-первых, частота обменов на высшем 

уровне, во-вторых, всеобъемлющее развитие практического сотрудничества, в 

том числе, «сделка века» по поставкам газа, в-третьих, бурное развитие 

гуманитарных обменов, в-четвертых, появление нового направления 

совместного сотрудничества по развитию Дальнего Востока и, в-пятых, 

выдающиеся результаты совместных действий по защите мировой и 

региональной безопасности, координированность позиций по сирийскому, 

иранскому, корейскому вопросам [Чэнь Ци 2020:23]. 
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Средствам массовой информации отводится одно из главных мест в жизни 

любого общества. Именно СМИ информируют население относительно важных 

событий политического, экономического, социального характера, официальной 

повестки государства. 14 октября 2002 г. принято считать отправной точкой 

начала взаимного сотрудничества Китая и России в области СМИ. Именно в 

указанную дату произошло заседание рабочей группы по вопросам 

информационного сотрудничества. Так, достигнуты договорные отношения 

между РИА «Новости» и китайской газетой «Жэньмин жибао». Далее 

аналогичное сотрудничество установлено агентством ИТАР-ТАСС с китайской 

газетой «Гуанмин жибао». Такое взаимодействие наблюдалось и на 

радиостанциях – подписано соглашение о взаимодействии радиостанции «Голос 

России» и Международное радио Китая. Таким образом, средства массовой 

информации являются действительно мощным средством формирования образа 

страны в медийном пространстве. С уверенностью можно сказать о том, что 

большая часть китайских СМИ формирует достаточно положительный образ 

России. Россия, по мнению китайских журналистов, является действительно 

могущественной страной, стратегическим союзником Китая, который обладает 

большим военным потенциалом. Помимо этого, у китайцев сформировано 

мнение о России как стране с богатой культурой [Бай Юньчун 2022:3-7]. 
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Аннотация: Актуальность данной статьи обусловлена нуждами 

переводческой практики в результативном и эффективном решении, 

обеспечивающем предельно соответствующий перевод сокращения вне 

зависимости от того, понимает и знает ли переводчик полное наименование 

этого сокращения. 

Ключевые слова: инициализм, перевод, дискурс, аббревиатура, газеты, 

журналы 

 

Abstract: The relevance of this article is due to the needs of translation practice 

in an effective and efficient solution that provides an appropriate translation of an 

abbreviation, regardless of whether the translator understands and knows the full name 

of this abbreviation. 

Keywords: initialism, translation, discourse, abbreviation, newspapers, magazines 

 

В настоящее время, как в английском языке, так и в русском встречается 

большое количество разного рода сокращений. Феномен значительного 

использования сокращенных лексических единиц и развитие аббревиации стали 

ориентиром для многих национальных языков. 

Современное состояние языков характеризуется процессами глобализации 

и интернационализации, что привело к появлению особого рода наименований 

понятий, объектов и концептов наряду с увеличенными требованиями к речевой 

экономии, в результате чего образовался широкий пласт сокращенной лексики. 

В современном обществе усиливаются процессы интернационализации и 

глобализации, складывается новая реальность, что приводит к появлению новых 

наименований разных объектов. Аббревиация становится одним из способов 

словообразования, которые отвечают прагматическим установкам 

действительности, что вызывает особенный интерес к специфике создания 

сокращений в языках, к особенностям их употребления в различных дискурсах, 

а также к проблемам перевода данных сокращений с одного языка на другой.  

Основополагающую роль играют сокращения, используемые в английской 

публицистике двадцать первого века. Огромный пласт сокращений представлен 

инициализмами. На страницах различных газет и журналов часто встречается 

аббревиатура «FTSE». Рассмотрим, как различные переводчики решают задачи 

передачи данной единицы с английского языка на русский. Ниже представлены 

примеры передачи аббревиатуры из статей, опубликованных в газетах «Financial 

Times» и «The Times». 
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Пример 1 

Why do I hear it, the FTSE 100, on the radio news every single evening, the Dowe 

Johnes, the dollar pound ratio? – По каким обстоятельствам в каждых вечерних 

новостях по радио мне слышится про Футси 100, который является 

соотношением долларфунт Доу-Джонса. 

В данном примере используется транскрипция единицы «FTSE» – Футси 

100. Вероятно, переводчик опирался на то, что реципиенты текста интересуются 

экономикой, и они периодически или постоянно читают журнал «Financial 

Times» 

Пример 2 

Research which was conducted by Green Park, that is a British senior employees 

supplier, is said that almost more than half of the FTSE-100 companies didn’t have a 

nonwhite non-executive or executive leader at their board level of govern. - 

Исследование, проводимое компанией «Грин Парк», являющейся 

основополагающим репортером кадров во всем Соединенном Королевстве, 

показало плачевные результаты. Почти половина сотрудников компаний в 

составе рейтинга FTSE-100 не имеют цветных в составе исполнительного или 

иного руководства. 

Пример 3 

The FTSE-100 was cut by 2.3% when trade stopped the day in the UK.- К 

окончанию торгов FTSE-100 понизился более чем на 2,3% в столице 

Великобритании. 

В примерах 2 и 3 наблюдается тенденция передачи данного сокращения 

полным заимствованием. Переводчики, также, как и в примере 1, опирались на 

реципиента, который уже знаком с экономической терминологией. Однако 

реципиентом статей может стать любой человек и для того, чтобы он смог 

понять, что значит данная аббревиатура, существует возможность создать 

русскоязычное сокращение на основе инициальных букв – ИЛФБ (Financial 

Times Stock Exchange – индекс Лондонской фондовой биржи). Данное 

переводческое решение не прослеживалось ни в одной статье. 

 Еще одним примером заимствования аббревиатуры является сокращенная 

единица «HBO», встречающаяся на страницах американского журнала «Vox», 

основанным журналистом Эзрой Кляйном в 2014 году. 

Пример 4 

A long period of time has passed when the world received a new shining book in 

George R. R. Martin – A Song of Ice and Fireseries‖ (six years plus), it is usual that 

people might forget anything that exists outside of HBO’s Game of Thrones. – Книга 

цикла «Песнь льда и огня» писателя Джорджа Р. Р. Мартина, которая является 

последней книгой в цикле, давно уже опубликована (около шести лет назад, а 

ждать еще очень долго), что иногда можно ненароком забыть о том, что 

существуют публикации вне всеми известного и популярного сериала HBO 

«Игра престолов». 

В данных примере используется полное заимствование сокращения. 

Переводчик убежден, что реципиент уже знаком с данным телеканалом и его не 
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затруднит понимание текста, даже без добавления слова «телеканал» к 

аббревиатуре. 

Пример 5 

The newest hit from HBO channel is ―True Detective. It is again and again the 

tiny revolution. The relatively huge team works on the episodes, a group of script 

writers and several directors who submitted to one person only. - Наисвежайший хит 

от Эйч Би Оу, «Настоящий детектив» и снова и снова небольшая революция. 

Сравнительно большая команда сценаристов и режиссеров обычно работают над 

сериалом и подчиняются лишь одному человеку. 

В примере номер 5 единица «HBO» передается как «Эйч Би Оу», так как, не 

смотря на популярность данного телеканала, многие носители русского языка, 

не знают английского и могут произнести представленную единицу ошибочно, 

например, ЭнВэО, АшВэО и т. п., переводчик передал сокращение методом 

транскрипции. 

Передача названия запрещенной в России террористической группировки 

«Исламское государство» (ISIS (Islamic State of Iraq and al-Sham)) вызывает в 

последнее время трудности и наблюдается разнообразие в передаче данного 

слова переводчиками.  

Следующие примеры взяты из журналов «The New York Times» и «The Daily 

Express». 

Пример 6 

That was the main question in the fight against ISIS and its familiar affairs. - Это 

был решающий вопрос в деле борьбы против ИГИЛ и подобных этому делу. 

В данном примере запрещенную в России террористическую группировку 

«ISIS» – «Islamic State of Iraq and al-Sham» перевели уже устоявшейся 

аббревиатурой «ИГИЛ» – «Исламское государство». Не считается нужным в 

скобках указывать название данной группировки, так как для читателей она 

понятна и в сокращенном виде. 

Пример 7 

The residents of cities are informed by ISIS before the events. This organization 

encourages people to attend them. - Жители городов информируются 

группировкой ДАЕШ перед событиями. Эта организация приглашает население 

на казнь. 

Пример 8 

That wasn’t that annihilating ISIS is not on the president of Russia Vladimir 

Putin’s goal. - Нельзя с уверенностью говорить от том, что истребление 

группировки ДАИШ не входит в список целей президента России Владимира 

Путина. 

Вариативность передачи данной аббревиатуры на русский язык связана с 

несколькими факторами. В русскоязычных статьях данную группировку стали 

чаще называть ДАЕШ или ДАИШ. Начиная с тридцатого ноября данное 

сокращение используется такими ресурсами как государственное агентство 

«Россия сегодня» (РИА Новости) и «Lifenews». Также данное сокращение 

встречается в речи многих западных политиков. 
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ДАЕШ и ДАИШ представляет собой аббревиатуру, образованную от 

«аддауля аль-исламийя филь Ирак уа аш-Шам». Перевод с арабского языка 

выглядит следующим образом - «Исламское государство Ирака и Шама». «Шам» 

является арабским названием Леванта, представляющим собой территорию, 

объединяющую Ливан, Сирию, Палестину. Отсюда следует, что ДАИШ – это то 

же самое, что ИГИЛ, но с арабского языка. Приблизительно такая же разница как 

между ЮЭсЭй и США. Между ДАЕШ и ДАИШ нет ключевых различий. 

На данный момент переводчики стремятся переводить ИГИЛ как ДАИШ и 

ДАЕШ по нескольким причинам. 

Во-первых, исламское сообщество на данном этапе часто воспринимает 

название «Исламское государство» как оскорбление понятия «ислам». Во-

вторых, исходя из того, что террористы, которые захватили часть территории 

Ирака и Сирии, хотят построить мировой халифат, формат государства, который 

будет следовать законам радикального ислама, употребление названий 

«Исламское государство» и ИГИЛ может быть воспринято как признание данной 

террористической ячейки реальным государством, а также может служить 

пропагандой их целей. 

В-третьих, ДАИШ лишь одной буквой несхож с арабским эквивалентом 

этого слова. Данное слово также интерпретируют как «топчущий» или 

«попирающий». Оно очень оскорбительно воспринимается членами 

группировки. Различного рода сокращения не очень популярны в арабском 

языке, как, например, в английском или русском, в связи с чем для членов данной 

группировки данное название является неприемлемым, за его употребление 

назначено жестокое наказание. Некоторые представители современного 

мирового сообщества считают, что необходимо использовать максимально 

уничижительное название по отношению к террористам, чтобы, как минимум, 

высмеять их и продемонстрировать остальному миру отсутствие страха перед 

этой ячейкой.  

Таким образом, в данном случае вариант перевода отражает не только 

содержание сокращения, но также помогает говорящему выразить свое 

отношение к нему. 

Исходя из приведенных примеров, можно прийти к выводу, что перевод 

аббревиатур на русский язык осуществляется различными способами. Выбирая 

между заимствованием и транскрипцией, переводчики выбирают заимствование 

аббревиатуры, что сохраняет компрессию в тексте. Некоторые аббревиатуры 

переводятся с помощью расшифровки исходной формы и создания новой на 

основе перевода. Перевод аббревиатур также напрямую связан с политическими 

взглядами страны на ту или иную организацию, которые диктуют тот или иной 

перевод сокращения. 
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Аннотация: Статья рассматривает особенности употребления блендинга как 

способа создания новых терминов на примере терминополя «информационная 

безопасность».  
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Abstract: The article deals with the peculiarities of the usage of blending as means 

of creating new terms on the basis of terminological field «information security». 

Key words: blending, terminology, terminological field, information security, 

word formation 

 

В современной эпохе цифровых технологий область информационной 

безопасности находится в постоянном развитии. Поддержание защищенности 

данных и сетей является ключевой задачей в условиях быстрого появления новых 

технологий и угроз. Создание новых терминов для описания новых реалий 

становится неотъемлемой частью этого процесса. В данной статье мы 

рассмотрим прием блендинга как эффективное средство для систематизации 

терминологии в области информационной безопасности. Блендинг – это процесс, 
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в результате которого две или более исходные единицы, прошедшие процесс 

усечения, соединяются в единой лексеме, либо обладают тождественными 

фрагментами в своей структуре и соединяются посредством наложения [цит. по 

Хрущевой]. Среди зарубежных ученых можно выделить П. Бертинетто, который 

приводит различные классификации блендинга, например: блендинг с 

наложением (scentence = scent+ sentence), и без него (manbecue = man + barbecue) 

[Bertinetto 2001:6]. Активное изучение блендов в нашей стране началось в конце 

XX века, когда под влиянием метаязыковой ситуации в России возникли бленды, 

отвечающие вызовам нового времени (ликбез, пищеблок, совхоз). П.В. 

Григорьева в своей статье приводит следующие способы словообразования в 

блендинге: стяжение, слияние, телескопия, графиксат [Григорьева 2019:489]. 

Следует заметить, что несмотря на многочисленные статьи на тему блендинга, 

среди ученых нет единого мнения о его определении и классификации. Среди 

основных особенностей блендов следует выделить дискурсивную 

универсальность, характерную для данных единиц. Бленды служат 

потребностям научного сообщества для обозначения новых понятий и 

сущностей [Хрущева 2010:189].  

Современные IT-специалисты сталкиваются с необходимостью 

наименования новых технологий и угроз. Однако не всегда существующая 

терминология охватывает все новые явления. В этом контексте, знание методов 

образования новых терминов, включая блендинг, является ключевым навыком. 

Таким образом, IT-специалисты, знакомые с блендингом, способны отличать 

данный вид словообразования от других и верно применять бленды в 

соответствующих контекстах. Одной из профессиональных компетенций 

современного специалиста по мнению С.В. Гринева является “владение 

современными методиками поиска, анализа и обработки материала исследования 

и проведения эмпирических исследований проблемных ситуаций и диссонансов 

в сфере терминоведения” [Гринев 2021:8]. 

При разборе конкретных примеров блендов мы будем приводить дефиниции 

из словарей и глоссариев. Например, vishing — это блендинг слов voice (голос) и 

phishing (фишинг). Вишинг – это устная разновидность мошенничества, при 

которой злоумышленники, используя телефонную коммуникацию, под разными 

предлогами стимулируют людей к совершению действий якобы в их собственных 

интересах [Энциклопедия Касперского]. Изучение моделей словообразования 

позволяет не только понимать новые термины, но и создавать их. Например, 

термин pentesting образован путем объединения penetration (проникновение) и 

testing (тестирование). Этот термин описывает процесс активного тестирования 

системы на уязвимости. 

Malware (malicious + software) – программа или микропрограмма, 

разработанная для проникновения в компьютерную систему или ее повреждения 

без ведома или согласия ее владельца с целью нарушения конфиденциальности, 

целостности или доступности данных, приложений или системы [Энциклопедия 

безопасника]. 
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Ransomware (ransom – выкуп) + software (программное обеспечение) – это 

разновидность вредоносных программ, используемых киберпреступниками. 

Если компьютер или сеть заражены программой-вымогателем, происходит 

блокировка доступа к системе или шифрование данных. Киберпреступники 

требуют от своих жертв выкуп в обмен на предоставление доступа к данным 

[Энциклопедия Касперского]. 

Spyware (spy – шпион) + software (программное обеспечение) – программа, 

которая скрытным образом устанавливается на компьютер пользователя с целью 

сбора данных о нем и его системе. В отличие от вредоносного ПО, не наносят 

вреда операционной системе, программам или файлам [Энциклопедия 

Касперского]. 

Zombie computer (компьютер или устройство, к которому получил доступ 

злоумышленник и которое впоследствии может применяться в атаках типа 

DdoS), у которого существует целый ряд синонимов: bot, botnet, zombie. 

[Долгоновская 2022:119] В данной статье нас интересует термин botnet (robot + 

network), так как именно он представляет собой блендинг.  

Мы также встретили в нашем терминополе дериваты к некоторым блендам 

в значении человека, совершающего те или иные действия, агента, а именно: 

pentester (от pentest), phisher (от phishing). Наличие дериватов указывает на 

гибкость терминосистемы и её способность к расширению. 

Изучение моделей словообразования помогает не только понимать новые 

термины, но и активно вносить свой вклад в развитие терминополя 

информационной безопасности, создавая новые бленды. Соответственно, мы 

считаем, что включение блендинга в образовательный процесс наряду с 

основными словообразовательными моделями, такими, например, как конверсия 

позволят подготовить специалистов к работе с терминами-неологизмами, 

которые появляются в сфере информационной безопасности регулярно. На 

данный момент терминов, образованных с помощью блендинга в сфере 

информационной безопасности не так много, но тенденция к увеличению их 

числа в будущем наблюдается, так как блендинг отвечает целям языковой 

экономии. 
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Аннотация: В современном мире информационные технологии проникают 

во все сферы нашей жизни, включая образование. Одной из областей, где они 

находят широкое применение, является обучение русскому языку как 

иностранному. С появлением интернета и развитием онлайн-образования стало 

возможным получать качественное образование дистанционно, а также 

использовать различные электронные инструменты для более эффективного 

освоения русского языка. Одной из особенностей современных 

информационных технологий в обучении русскому языку как иностранному 

является доступность учебных материалов. Сегодня любой желающий может 
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найти онлайн-уроки, видеоматериалы, учебники и другие ресурсы для изучения 

русского языка. Это позволяет каждому студенту выбрать подходящие 

материалы в соответствии с его уровнем знаний и потребностями. Кроме того, с 

помощью информационных технологий можно создавать интерактивные уроки, 

которые позволяют студентам активно взаимодействовать с языком. Это могут 

быть онлайн-упражнения, игры, тесты и другие формы обучения. Такой подход 

делает процесс изучения русского языка более интересным и эффективным. В 

данной статье приводятся различные информационные технологии, которые 

используются в обучении русскому языку как иностранному. Мы рассмотрим 

примеры успешного применения этих технологий и выясним, как они могут 

помочь студентам достичь большего успеха в освоении русского языка. 

Ключевые слова: информационные технологии, русский язык как 

иностранный 

 

Abstract: In today's world, information technology penetrates all areas of our 

lives, including education. One of the areas where they are widely used is the teaching 

of the Russian language as a foreign language. With the advent of the Internet and the 

development of online education, it became possible to receive high-quality education 

remotely, as well as to use various electronic tools to master the Russian language more 

effectively. One of the features of modern information technologies in teaching 

Russian as a foreign language is the availability of educational materials. Today, 

anyone can find online lessons, video materials, textbooks and other resources for 

learning Russian. This allows each student to choose the appropriate materials 

according to their level of knowledge and needs. In addition, with the help of 

information technology interactive lessons can be created that allow students to 

actively interact with the language. These can be online exercises, games, tests and 

other forms of learning. This approach makes the process of learning Russian more 

interesting and effective. This article provides various information technologies that 

are used in teaching the Russian language as a foreign language. We will look at 

examples of successful use of these technologies and find out how they can help 

students achieve greater success in mastering the Russian language. 

Key words: information technologies, Russian as a foreign language 

 

Современные информационные технологии играют все более важную роль 

в образовании, включая обучение русскому языку как иностранному. 

Интеграция информационных технологий позволяет создать эффективную 

интерактивную среду для изучения языка, способствует повышению мотивации 

студентов и улучшению качества образования. 

Введение современных информационных технологий в обучение русскому 

языку как иностранному позволяет использовать различные онлайн-платформы, 

приложения и программное обеспечение для поддержки процесса изучения 

языка. Это могут быть интерактивные учебники, онлайн-курсы, 

мультимедийные материалы, аудио- и видеоматериалы, где студент может 

прослушивать носителей языка и повторять за ними. 
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Также инновационные методики используются для создания виртуальной 

коммуникационной среды, где студент может осуществлять практику 

разговорного языка с помощью чат-ботов или видеокоммуникации с носителями 

языка на расстоянии. Это позволяет студентам регулярно тренировать свои 

навыки общения и получать обратную связь от опытных преподавателей. 

С использованием современных информационных технологий возможно 

также индивидуализированное обучение, где каждый студент может выбирать 

программу и темп изучения языка в соответствии со своими потребностями и 

уровнем подготовки. Онлайн-тестирование помогает оценить результаты 

обучения и определить дальнейший путь развития. 

Таким образом, введение современных информационных технологий в 

обучение русскому языку как иностранному не только повышает эффективность 

процесса изучения, но и делает его более интересным и доступным для 

студентов. 

Основные принципы и методы обучения русскому языку с использованием 

информационных технологий отличаются от традиционного подхода к 

обучению. Использование компьютеров, интернет-ресурсов и других средств 

позволяет создать более интерактивную и динамичную образовательную среду.  

Один из основных принципов такого обучения – индивидуализация. 

Каждый ученик может выбирать свой темп работы, уровень сложности заданий, 

а также получать непосредственную обратную связь о своих успехах и ошибках. 

Это помогает подстраиваться под индивидуальные потребности каждого 

студента, что повышает эффективность обучения. 

Другой важный принцип – активное взаимодействие. Студенты могут 

самостоятельно работать с различными онлайн-материалами, выполнять задания 

на компьютере или планшете, делиться результатами работы с одноклассниками 

через специальные форумы или чаты. Это позволяет им не только углублять 

знания в русском языке, но и развивать навыки коммуникации и коллаборации. 

Также информационные технологии позволяют применять различные 

методы обучения, такие как игровой подход. С помощью интерактивных игр и 

заданий студенты могут изучать русский язык в более неформальной атмосфере, 

что способствует повышению мотивации и интереса к учебному процессу. 

Современные информационные технологии также предоставляют доступ к 

большому количеству автоматизированных программ для изучения грамматики, 

лексики и произношения. Это позволяет студентам самостоятельно 

отрабатывать навыки и получать непосредственную обратную связь о своих 

успехах. 

Одной из самых эффективных форм использования информационных 

технологий являются интерактивные онлайн-ресурсы. Интерактивные онлайн-

ресурсы предлагают уникальную возможность интегрировать различные методы 

обучения, такие как аудирование, чтение, письмо и говорение. С их помощью 

студенты могут осваивать грамматику, расширять словарный запас и 

совершенствовать навыки коммуникации на русском языке. 
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Одной из ключевых особенностей интерактивных онлайн-ресурсов 

является доступность. Студентам необходим только компьютер или мобильное 

устройство с подключением к интернету для получения доступа к учебным 

материалам. Это позволяет обучаться в любое время и в любом месте, что 

особенно актуально для людей, которые заняты работой или учебой. 

Важным аспектом интерактивных онлайн-ресурсов является их 

адаптивность. Системы могут автоматически анализировать уровень знаний 

студента и предлагать индивидуальные задания, соответствующие его 

потребностям. Это позволяет студентам изучать русский язык в своем 

собственном темпе и уровне сложности. 

Среди функциональных возможностей интерактивных онлайн-ресурсов 

можно выделить интерактивные упражнения, видеоуроки, онлайн-тестирование 

и форумы для общения с другими студентами и преподавателями. Все это 

способствует более глубокому погружению в изучаемый язык и повышает 

мотивацию студентов. 

Также эффективным инструментом в обучении русскому языку как 

иностранному является использование мобильных приложений, которые 

предлагают уникальные возможности для обучения и практики языка. 

Преимущество использования мобильных приложений заключается в их 

доступности. Сегодня почти каждый человек обладает смартфоном или 

планшетом, что позволяет получить доступ к обучению в любое время и в любом 

месте. Независимо от географического расположения, пользователь может 

учиться на своем устройстве, не ограничивая себя временными рамками или 

наличием компьютера. 

Другим преимуществом мобильных приложений является их 

интерактивность. Многие приложения предлагают различные задания, включая 

аудио- и видеоматериалы, интерактивные игры, тесты и диктанты. Это помогает 

студентам развивать навыки слушания, чтения и говорения на русском языке. 

Более того, многие приложения предлагают возможность записывать свою речь 

и сравнивать ее с носителем языка, что помогает улучшить произношение. 

Также мобильные приложения обеспечивают индивидуальный подход к 

каждому студенту. Благодаря анализу прогресса и оценке результатов, 

приложения могут предоставлять персонализированную обратную связь и 

рекомендации по дальнейшим шагам в обучении. Это позволяет каждому 

студенту развиваться в соответствии со своими потребностями и темпом. 

Кроме того, использование мобильных приложений способствует 

повышению мотивации студента. Многие приложения предлагают систему 

наград и достижений, что делает процесс обучения более интересным и 

захватывающим. 

Еще одной перспективой развития информационных технологий в 

обучении русскому языку является использование компьютерных программ для 

автоматической проверки грамматических ошибок. Такие программы могут 

быстро и точно определить наличие ошибок в написании и построении 
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предложений, что помогает студентам избегать повторных ошибок и 

совершенствовать свои навыки письма. 

Также стоит отметить возможность использования виртуальной реальности 

в обучении русскому языку. Создание виртуального окружения, которое 

имитирует реальные ситуации общения на русском языке, позволяет студентам 

практиковать свою устную речь и развивать навыки коммуникации. Это 

особенно полезно для тех, кто не имеет возможности общаться с носителями 

языка на практике. 

Итак, современные информационные технологии играют важную роль в 

обучении русскому языку как иностранному. Они предоставляют уникальные 

возможности для интерактивного и эффективного обучения, позволяя студентам 

получать доступ к разнообразным материалам, упражнениям и информации о 

языке. 

Онлайн-курсы, мобильные приложения и интерактивные платформы 

позволяют студентам изучать русский язык в удобное для них время и темпе, а 

также выбирать уровень сложности и тематику материалов. Благодаря 

возможности общения с носителями языка через видеочаты или форумы, 

студенты получают практику и улучшают свои навыки общения на русском 

языке. 

Использование компьютерных программ и онлайн-инструментов также 

позволяет преподавателям разнообразить уроки и сделать их более интересными 

и привлекательными для студентов. Возможность создавать и делиться 

электронными материалами, проводить тестирование и отслеживать прогресс 

студентов значительно упрощает процесс обучения и оценки. 
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Аннотация: Данное исследование посвящено выявлению переводческих 

стратегий и решений в области маркетинга. Представлена характеристика 

англоязычного понятийного аппарата сферы маркетинга. Проведен анализ 

англоязычных терминов и понятий направления маркетинга – наружной 

рекламой. Цель исследования – установление русскоязычных лексических 

соответствий для новых понятий в области маркетинга. Объектом исследования 

является русская и английская понятийная система сферы маркетинга, а 

предметом исследования особенности передачи данных единиц на русский язык. 

Ключевые слова: маркетинг, наружная реклама, переводческие стратегии, 

терминосистема 

 

Abstract: This study is dedicated to identifying translation strategies and methods 

in the sphere of marketing. The characteristic of the English-language conceptual 

apparatus of the sphere of marketing is presented. The analysis of English terms in the 

field of outdoor advertising was carried out. The purpose of the study is to establish 

Russian-language lexical correspondences for new concepts in the field of marketing. 

The object of the research is the Russian and English conceptual system of the sphere 

of marketing, and the subject of the research is the peculiarities of the transfer of these 

units into the Russian language. 

Key words: marketing, outdoor advertising, translation methods, terminology 

system. 

 

Введение 

В настоящее время маркетинг является одной из самых востребованных 

отраслей. Понятийный аппарат маркетинга продолжает развиваться, 

представляя большой интерес для исследователей, маркетологов и 

переводчиков. Являясь быстроразвивающейся сферой, маркетинг постоянно 

обогащается новыми понятиями, которые требуют осмысления и передачи на 

русский язык.  

Материал исследования   
Материалом исследования послужили понятия и определения, 

используемые в новом направлении маркетинга – научном PR, – отобранные 

методом сплошной выборки из научных статей, посвященных научному пиару 

[Bultitude Karen 2011]. В работе использован комплексный подход к анализу 

маркетинговой терминологии и понятийного аппарата, включающий лексико-

семантический анализ терминов и матричный метод. 
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На начальном этапе проводимого нами исследования описаны 20 понятий, 

которые отличаются высокой частотностью использования в статьях заявленной 

тематики. Будучи ограниченными рамками данной статьи, в качестве примера 

представим несколько единиц, обозначающих виды наружной рекламы: 

1. Ambient media. 

2. Pedestrian Panels. 

3. Roadside Panels. 

4. Scrollers. 

5. Transit advertising. 

6. Wallscape. 

Основные результаты 

Сложность правильного перевода вызывают понятия, обозначающие виды 

наружной рекламы, поскольку в русском языке отсутствуют устоявшиеся слова 

или словосочетания для обозначения такого вида рекламы. Следовательно, для 

адекватного перевода необходимо искать понятия, которые используются в 

существующих нормативных документах, или прибегать к описательному 

переводу при отсутствии лексического соответствия.   

Например, понятие roadside panels – вид рекламы, представляющий собой 

столб с рекламным щитом вдоль дорог (англ. ads on the streets, roads, highways 

etc). Согласно ГОСТу Р 52044-2003 [2], такой вид рекламы имеет следующее 

наименование: “наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях 

городских и сельских поселений” (см. Рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Roadside panels – Наружная реклама на автомобильных дорогах и 

территориях городских и сельских поселений [5]. 

 

Следующий термин pedestrian panels – вид рекламы, расположенный вдоль 

проезжей части со стороны тротуара или пешеходных переходах – в английском 

языке с точки зрения своей структуры строится по аналогии с термином “roadside 

panels”, где первый компонент словосочетания обозначает место размещения 

рекламы, а второй – сам объект описания. При переводе на русский язык 

сохранено значение компонентов при синтаксическом изменении компонентов 

словосочетания, что обусловлено различиями в синтаксическом строе двух 

языков. При переводе предыдущего понятия мы основывались на передачи места 

рекламы. Реклама (какая? / где?) на автомобильных дорогах (roadside panels), 

реклама (какая? / где?) на пешеходных переходах, вдоль тротуара и улицы 
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(pedestrian panels). В обоих случаях дескриптивный компонент английских 

словосочетаний на русский язык передан определительными отношениями с 

помощью обстоятельства места, которые выполняют функцию атрибутива 

(реклама (какая?) на пешеходных переходах). Такой способ является частотным 

при переводе английских атрибутивных словосочетаний: ср. a downtown meeting 

– встреча в центре города; a school festival – мероприятие в школе и др. (см. Рис. 

2). 

 
Рисунок 2 – Pedestrian panels – вид рекламы, расположенный вдоль проезжей 

части со стороны тротуара или пешеходных переходах [4]. 

 

Следующий вид наружной рекламы – scroller (скроллер, также называемый 

роллерным дисплеем).  В русском языке под скроллером понимается 

“конструкция с динамически меняющимися рекламными изображениями. 

Вращающийся элемент позволяет последовательно демонстрировать до 5–8 

изображений на одной поверхности” [13]. Данное понятие в русскоязычном 

маркетинге появилось в результате транслитерации (см. Рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Scroller – конструкция с динамически меняющимися  

рекламными изображениями [6]. 

 



38 
 

Еще одним видом наружной рекламы (outdoor ads) является transit 

advertising – реклама на транспортных средствах (англ.  an advertising strategy 

that focuses on placing advertisements on public transportation as well as public 

transportation locations) [11]. Стоит обратить внимание, что в русском языке 

реклама на транспортных средствах является видом рекламы, а в англоязычном 

понятии прослеживается, что это целое направление. Небольшое различие в 

понятиях иллюстрирует отличие в развитии маркетинга в России и 

англоговорящих странах.  При переводе сохранились особенности передачи 

атрибутивных словосочетаний на русский язык, которые раскрывают функцию 

и место рекламы (см. Рис. 4). 

 
Рисунок 4 – Transit advertising – реклама на транспортных средствах [7]. 

 

Рассмотрим еще один пример, перевод которого представляет 

определенную сложность, – ambient media. Это вид рекламы, встречающийся в 

необычных и/или нестандартных местах (англ. are out-of-home products and 

services determined by some as non-traditional or alternative media. Examples are 

messages on the backs of car park receipts, on hanging straps in railway carriages, 

posters inside sports club locker rooms and on the handles of supermarket trolleys) 

[10]. Под нестандартными местами понимаются места, где люди не ожидают 

встретить рекламу, а именно скамейки, поручни, ручки дверей, ступеньки 

лестницы, эскалатор, остановки, арки и многое другое. Считается, что впервые 

этот вид рекламы начал использоваться с середины 90-х гг. XX в. в 

Великобритании для привлечения внимания целевой аудитории [9].  При 

переводе этого понятия стоит использовать описательный перевод – реклама в 

нестандартных местах, сохраняя функцию и место размещения рекламы и 

используя вышеупомянутый способ перевода атрибутивных словосочетаний с 

английского языка на русский язык. В некоторых пособиях по маркетингу и 

научной литературе встречается смешанный перевод “эмбиент-реклама”, а 

также довольно часто используется вариант перевода партизанский маркетинг, 

указывая на целевую аудиторию рекламы – большое количество людей – и на 

малобюджетность рекламной кампании [14]. На наш взгляд, если при переводе 

стоит задача отразить суть английского термина, сохранить эквивалентность, а 

также передать смысл понятия аудитории, лучше использовать вариант “реклама 
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в нестандартных местах”. В зависимости от целевой аудитории текста и от 

степени знакомства целевой аудитории с термином можно использовать перевод 

“эмбиент-реклама” или “партизанский маркетинг” широко используемые в 

сфере  маркетинга  (см. Рис. 5). 

 

 
Рисунок 5 – Ambient media – вид рекламы, встречающийся в необычных и/или 

нестандартных местах [3]. 

 

Следующим примером является wallscape. Данный вид рекламы 

традиционно представляет собой нарисованное граффити или прикрепленный на 

стенах баннер (англ. are advertisements attached to or painted on walls) [12]. В 

русском языке термин wallscape чаще всего переводится с помощью 

описательного перевода для передачи места рекламы – реклама на стенах домов/ 

реклама на жилых домах (см. Рис. 6). 

 

 
Рисунок 6 – Wallscape – реклама на стенах домов [8]. 
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Вывод 

Перевод терминов и понятий маркетинга представляет собой сложную 

задачу для переводчика, поскольку это быстро развивающаяся сфера, в которой 

происходит постоянное пополнение новыми единицами, для большей части 

которых не существует лексического эквивалента в русском языке.  

Структурная организация понятий и терминов, представленных в рамках 

данной статьи, основана на атрибутивном словосочетании (например roadside 

panels – реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских 

поселений, pedestrian panels – вид рекламы, расположенный вдоль проезжей 

части со стороны тротуара или пешеходных переходах). Такие словосочетания 

построены по следующему принципу: “реклама” и ее описание (атрибут) – 

место, где она расположена. При передаче на русский язык такие атрибутивные 

словосочетания переводятся предложно-падежными словосочетаниями, 

сохраняющими описательный компонент в форме обстоятельства места 

(структурно), реализующего функцию несогласованного определения: transit 

advertising – реклама на транспортных средствах; wallscape – реклама на 

стенах домов и др.  

Понятия и термины сферы маркетинга, как правило, приходят из 

английского языка, поэтому большинство новых лексических единиц не имеют 

соответствующего эквивалента в русском языке. Существует несколько 

переводческих приемов для перевода безэквивалентной лексики: такие, как 

транслитерация, транскрипция, калькирование, описательный перевод и др. Как 

можно заметить по приведенным в статье примерам (например, ambient media – 

вид рекламы, встречающийся в необычных и/или нестандартных местах), 

описательные конструкции наиболее точно передают смысловое значение 

безэквивалентных или только приходящих в русское словообразование 

терминов и понятий сферы маркетинга. В зависимости от целевой аудитории 

текста можно прибегнуть к другим переводческим приемам, например 

транскрипция и вместо “реклама, встречающаяся в необычных и/или 

нестандартных местах” использовать вариант “эмбиент реклама”, в случае если 

термин знаком реципиенту, однако именно описательные конструкции 

позволяют полностью отразить значение термина или понятия.  

Перспективы исследования видятся в продолжении исследования и 

рассмотрении развития терминологии маркетинга в диахронии с целью изучения 

динамики развития терминосистемы данного направления и составления 

актуального словаря отрасли. 
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ОСОБЕННОСТИ САЙТОВ СЕТЕВЫХ ОТЕЛЕЙ НА АНГЛИЙСКОМ И 

РУССКОМ ЯЗЫКАХ 
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Аннотация: Работа посвящена исследованию языковых и культурных 

особенностей англоязычных веб-сайтов и их переводов на русский язык. В 

современном мире сетевые отели имеют большое влияние на экономику страны, 

на отношения между представителями разных культур. Сайт – это 

востребованный источник информации о туристических услугах на 

сегодняшний день. Правильно и грамотно оформленный перевод сайта с полной 

и структурной информацией становится доступным и привлекательным для 

представителей разных стран, что не только увеличивает посещаемость и доход 

сетевого отеля, но и укрепляет отношения между странами.  

Ключевые слова: сетевые отели, веб-сайты, лингвистика, перевод. 

 

Abstract: The work is devoted to the study of linguistic and cultural features of 

English-language websites and their translation into Russian. In the modern world, 

chain hotels have a great influence on the country's economy, on the relations between 

representatives of different cultures. The site is a popular source of information about 

tourist services today. A properly and competently designed translation of a website 

with complete and structured information becomes accessible and attractive to 

representatives of different countries. It does not only increase the attendance and 

income of a chain hotel, but also strengthens relations between countries. 

Key words: chain hotels, websites, linguistics, translation. 

 

В нашей статье мы рассматриваем проблему перевода языковых 

особенностей, в том числе и реалий англоязычного веб-сайта на русский язык, а 

также русскоязычного веб-сайта на английский язык. Мы опираемся на 

утверждение, что основной трудностью, с которой может столкнуться 

переводчик, является перевод реалий. Задача переводчика – внести необходимые 

изменения, устранить препятствия, сохранить стилистический приём или 

компенсировать его и не потерять смысл [Бархударов 1975]. Недостаточная 

изученность данной темы в современной лингвистике, а также значение веб-

сайта как инструмента для ведения наиболее эффективной коммерческой 

деятельности предопределяют актуальность данной работы. 

Материалом настоящего исследования послужили англоязычные сайты 

сетевых отелей Hyatt Hotels Corporation (Hyatt Regency Paris Étoile) и 

Intercontinental Hotels Group (Crowne Plaza St. Petersburg Ligovsky) и их 

русскоязычные версии. Насколько нам известно, веб-сайты отелей Hyatt Regency 

Paris Étoile и Crowne Plaza St. Petersburg Ligovsky ещё не подвергались 

лингвистическому анализу.  
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Очень часто рекламные тексты, туристические брошюры, сайты отелей 

наполнены так называемыми реалиями. Реалии – это предметы, специфичные 

для культуры народа, местности или страны, которая не имеет соответствия в 

языке перевода и в культуре носителей данного языка. Среди трудностей, 

возникающих при переводе реалий, можно выделить следующие: 

1) в переводящем языке нет соответствия (эквивалента) переводимой 

реалии из-за отсутствия у носителей этого языка обозначаемого реалией объекта 

(референта); 

2) необходимость, наряду с предметным значением (семантикой) реалии, 

передать ее колорит (коннотацию), а также национальную и историческую 

окраску. 

Переводческий процесс делится на два этапа. На первом этапе переводчик в 

роли рецептора оригинала старается извлечь всю возможную информацию 

текста. Для успешного выполнения данного процесса переводчик должен быть 

всестороннее знаком с историей, культурой, литературой, обычаями, 

современной жизнью и прочими реалиями народа, говорящего на ИЯ. На втором 

этапе переводчик старается обеспечить понимание исходного сообщения для 

рецептора перевода. Необходимо учитывать, что рецептор перевода 

принадлежит к иной культуре, со своими историческими особенностями и 

традициями. Подобные отличия иногда препятствуют полноценному 

пониманию исходного сообщения. Задача переводчика –внести необходимые 

изменения и устранить препятствия. Непонимания могут возникать с именами 

собственными, географическими местами, наименованиями культурно-бытовых 

реалий [Бархударов 1975]. 

При переводе иноязычных реалий может использоваться один из 

следующих способов [Илюшкина 2015]: 

1. Транслитерация – передача средствами переводящего языка 

графического (буквенного) состава слова исходного языка (передача на уровне 

графем):  

MARRIOTT GRAND HOTEL – Марриотт Гранд [сайт отеля «Мариот»].  

Domodedovo – Домодедово. 

2. Транскрипция — передача звуковой формы переводимого слова 

буквами переводящего языка (передача на уровне фонем): catering — кейтеринг 

[сайт отеля Crown Plaza]. Транскрипция и транслитерация широко применяются 

при передаче иноязычных имен собственных, географических наименований, 

названий разного рода компаний, фирм, пароходов, гостиниц, газет, журналов и 

пр. 

3. Калькирование — буквальный (дословный) перевод, позволяющий 

перенести в язык перевода реалию при максимально полном сохранении ее 

семантики, например: Красная площадь – Red square [Сайт отеля Мариот]. 

4. Описательный перевод – передача значения лексической единицы при 

помощи развернутых словосочетаний, раскрывающих существенные признаки 

обозначаемого данной лексической единицей явления, т. е., по сути дела, при 

помощи ее дефиниции (определения).  
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5. Приблизительный перевод — подбор ближайшего по значению 

соответствия в переводящем языке для лексической единицы исходного языка, 

не имеющей в языке перевода точного эквивалента. Такого рода 

приблизительные эквиваленты лексических единиц можно назвать «аналогами».  

Для решения вышеуказанных проблем переводчик использует 

переводческие трансформации. Сущность трансформации заключается в замене 

переводимой лексической единицы словом или словосочетанием, которое 

реализует сему данной единицы исходного языка (ИЯ). Переводческие 

трансформации – это разнообразные межъязыковые преобразования для 

достижения эквивалентности. Л.С. Бархударов выделяет 4 типа трансформаций: 

перестановки, замены, добавления, опущения [Бархударов 1975]. 

Перестановки – это изменение расположения (порядка следования) 

языковых элементов в тексте перевода по сравнению с текстом подлинника. 

Такая трансформация может происходить по причине того, что порядок слов в 

английском и русском языках неодинаков.  

Например: Dine on exquisite Russian and European cuisine in our signature 

restaurant, Grand Alexander- В фирменном ресторане Grand Alexander 

предлагаются изысканные блюда русской и европейской кухни [сайт отеля 

Мариот]. 

Замены. Переводчик может заменить непонятный элемент исходного 

текста добавочной информацией, или заменить слова с конкретным значением 

словом с более общим, но зато более понятным для рецептора перевода 

значением. Данный процесс называется генерализацией  

just minutes from our hotel — которые находятся неподалеку [Отель 

Мариот]. 

Очень часто встречается замена прилагательного: 

Currency Calculator — калькулятор валют [сайт отеля Мариот].  

family-concept service - услуги для семей [сайт отеля Radisson]. 

Другие замены членов предложения: 

Sunsets, our buffet restaurant, offers delectable offerings throughout the day- В 

ресторане Sunsets предлагается шведский стол и вкусные блюда в течение всего 

дня. В английском предложении подлежащее – «Sunsets» В русском 

предложении подлежащим становится «шведский стол и вкусные блюда, а 

«Sunsets» – обстоятельством. 

The Black Sea and Caucasus Mountains provide a beautiful setting for business 

or private events. - Деловые и частные мероприятия проводятся на фоне Черного 

моря и Кавказских гор. В первом случае «The Black Sea and Caucasus Mountains» 

– подлежащее, во втором — дополнение [сайт отеля Radisson].  

Добавления. «Формальная невыраженность» определенных семантических 

компонентов особенно типична для английских словосочетаний структуры 

«существительное + существительное».  

Например: Pet policy — Правила размещения домашних животных; Pets 

Allowed – Возможно проживание с домашними животными [сайт отеля 

Мариот].     
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Опущения. Слова, семантические-избыточные, чаще всего подвергаются 

такой трансформации. На основе сопоставительного анализа англоязычных веб-

сайтов отелей их русскоязычными версиями были выявлены следующие 

особенности в структуре и переводе англоязычных веб-сайтов сетевых отелей на 

русский язык: 

1) Несхожая с русской синтаксическая структура предложения. 

2) Английскому языку присуща функциональная транспозиция на уровне 

частей речи, в частности, использование существительного в функции 

прилагательного (которое находится в препозиции). При переводе на русский 

информация приобретает более объёмный характер, можно отметить частотное 

использование предлогов по причине грамматических различий в русском и 

английском языках (наличие склонений у имён существительных): «1 King Bed 

Standard» «Стандарт с одной двуспальной кроватью», in-room- в номере. 

3) «Формальная невыраженность» определенных семантических 

компонентов, при переводе автор использовал приёмы добавления и уточнения: 

fitness-center – круглосуточный фитнес центр, Cable / satellite – кабельное 

спутниковое телевидение, Digital Key - электронный Ключ-Карта., Amenities - 

услуги и условия проживания. 

4) Наличие причастных оборотов, которые сохраняются при переводе  

«…Nevsky Prospekt, leading to the ornate Church of the Savior on Spilled 

Blood»;  

«…the State Hermitage Museum, housing world-class art collections»; 

«…excellent  

transport links, including 2 metro stations within 10 minutes’ walk»; 

«… emphasising local produce including fresh seafood». 

5) Наличие реалий, как в тексте перевода, так и в тексте оригинала: «Собор 

Спаса на Крови» - «the ornate Church of the Savior on Spilled Blood». 

6) Локализация технических элементов включает следующие особенности:  

- Разный порядок оформления адресов;  

- Время, принятое в английской культуре (с обозначениями P.M./A.M.) 

преобразовывают и адаптируют под русского читателя. Однако данная 

адаптация происходит не на всех сайтах сетевых отелей. 

- Разные единицы измерения: квадратный фут и квадратный метр 

- Форматы валют и другая информация, связанная с денежными средствами 

(возможность оплаты банковскими картами). Форматы валют на англоязычном 

веб-сайте представлены в виде значка с символом: £, $, либо в виде буквенного 

обозначения euro / dollar. На русскоязычном представлены в виде значка с 

символом: rub. 

7) Использование средств выразительности (олицетворение, эпитеты, 

образные прилагательные, метафоры): In the heart of – в центре. Частотное 

использование прилагательных для привлечения внимания потенциального 

клиента как на англоязычном: elegant, excellent, magnificent, sumptuous, 

emphasizing, refined, так и на русскоязычно веб-сайте: уникальная программа, 
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изысканный ресторан, незабываемый отдых, очаровательные каналы, красивые 

и привлекательные места. 

8) Наличие слов, которые не изменяются при переводе и являются 

общепринятыми: chrome cast – chrome cast, king size – кинг сайз, caterin– 

кейтеринг, wake up call – wake up звонок. 

Таким образом, в ходе исследования мы выяснили, что успешный сайт – это 

правильно локализованный сайт, т.е. адаптированный для туриста определённой 

культуры. Туристу удобно пользоваться услугами такого сайта и найти 

информацию не составит труда. Локализованный веб-сайт не теряет своей 

привлекательности, наполнен образными прилагательными, эпитетами, что 

сохраняет рекламный характер сайта. 
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Аннотация: Статья посвящена проблемам интерсемиотического перевода с 

русского языка на английский инскриптов, созданных В.М. Шукшиным и 

гостями Всероссийского мемориального музея-заповедника В.М. Шукшина в 

с. Сростки. Основная задача статьи – рассмотреть перевод данных инскриптов 

на книгах и фотоальбомах в интерсемиотическом аспекте.  

Ключевые слова: В. М. Шукшин, инскрипт, интерсемиотический перевод. 

 

Abstract: The paper considers intersemiotic translation from Russian into English 

the inscriptions of Vasily Shukshin and the visitors of Russian National Cultural 

Preserve of V.M. Shukshin in the village of Srostki. The paper aims at the revealing of 

linguistic strategies in these inscriptions on books and photo albums translation. 

Key words: Vasily Shukshin, inscription, intersemiotic translation.  

 

В статье рассматриваются проблемы интерсемиотического перевода с 

русского языка на английский инскриптов, созданных В.М. Шукшиным и 

гостями Всероссийского мемориального музея-заповедника В.М. Шукшина в 

с. Сростки. Альбом-каталог «Инскрипты из собрания Всероссийского 

мемориального музея-заповедника В.М. Шукшина», выпущенный сотрудниками 

музея-заповедника в 2018 г., в качестве одной из своих основных задач имел 

представление практически полного собрания инскриптов, созданных В.М. 

Шукшиным и гостями музея-заповедника.  

Билингвальный характер альбома-каталога акцентирует внимание на той 

аудитории, которой он изначально предназначался: это, в первую очередь, гости 

Алтайского края, в том числе туристы, говорящие на английском языке. Альбом-

каталог «Инскрипты из собрания Всероссийского мемориального музея-

заповедника В.М. Шукшина» представляет собой образец страноведческой (в 

частности, краеведческой) литературы, предназначенной как для 

русскоязычного, так и для англоязычного читателя. 

Инскрипт, или рукописная дарственная надпись на книге или ином носителе 

графической информации, выполняет самые разные функции в ситуации дарения 

(см.: [Рейтблат 2007; 2011; Карпухина 2019]). Как отмечает в предисловии к 

альбому-каталогу П. С. Глушаков, рассматриваемые инскрипты специфичны: 

«Надписи и посвящения, как правило, делаются на подарке какому-либо лицу, 

частному или официальному (в первом случае, они могут быть более свободны 

по форме и содержанию, во втором, сравнительно более этикетны, формальны). 
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Однако перед нами надписи, которые сделаны для учреждения, музея» 

[Инскрипты из собрания… 2018:3-4].  

Коммуникативное пространство гостей музея-заповедника и его 

сотрудников оказывается достаточно неофициальным, их отношения – 

дружескими, поэтому стиль большинства инскриптов неформален, элементы 

эмоционально окрашенной разговорной речи весьма частотны. Гости музея-

заповедника – люди творческие, и достаточно часто дарственные надписи на их 

книгах и фотоальбомах содержат элементы словотворчества, нередки 

посвящения музею в ритмизованной или стихотворной форме. Зачастую 

инскрипт может сопровождаться подписью, стилизованной под графический 

автопортрет, как в ситуации с дарственной надписью на книге писателя 

А. Родионова [Инскрипты из собрания… 2018:5]. Данные характерные черты 

инскриптов из собрания Всероссийского мемориального музея-заповедника 

В.М. Шукшина создают определенные сложности при переводе инскриптов с 

русского языка на английский.  

В подобных случаях переводчик оказывается в ситуации 

интерсемиотического перевода. Р.О. Якобсон выделял интерсемиотический 

перевод (передачу знаков одного языка знаками других семиотических систем) 

наряду с интралингвистическим и интерлингвистическим типами перевода 

[Якобсон 1978:17]. В случае с перекодированием информации, содержащейся в 

вербальном тексте, с помощью невербального (изобразительного) кода, мы 

имеем дело с интерсистемной интерпретацией с ощутимыми изменениями 

субстанции [Эко 2006:283]. Умберто Эко полагает, что различие в субстанции, 

или в материи, при переводе – «основополагающая проблема для всякой 

семиотической теории. …Но даже если мы склонны принять словесный язык за 

самую могучую из всех систем (по Лотману, за первичную моделирующую 

систему), все же на деле мы сознаем, что он вовсе не всемогущ» [Эко 2006:385]. 

Ситуации интерсемиотического перевода инскриптов с графической 

составляющей (рисунком, орнаментом и т.п.) интересны прежде всего тем, что 

они расширяют интерпретационное пространство текста инскрипта. 

Рассматриваемый инскрипт алтайского писателя А. Родионова выглядит 

следующим образом: «В музей В. М. Шукшина – место заповедное и родное – с 

поклоном! Автор. 22.07.12». Интерсемиотической составляющей в данном 

инскрипте является не только подпись, стилизованная под портрет самого 

Родионова, но и сам материальный носитель инскрипта – книга писателя. П.С. 

Глушаков отмечает: «Книга с надписью выбрана для дара музею очевидно 

неслучайно: ее название (“Одинокое дело мое: мгновенья лет мимолетящих”) как 

бы напоминает о беге времени и миссии писателя в современном мире. Это в 

какой-то мере итог художественных исканий одного писателя (Родионова), 

преподносимых в качестве “художественного отчета” писателю другому 

(Шукшину)» [Инскрипты из собрания… 2018:5]. 

Тексты инскриптов достаточно часто выполнены в ритмизованной или 

поэтической форме. Ритмизация и стилизация текстов при переводе была 

сохранена как элемент интерсемиолтический, для стихотворных текстов был 
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выполнен подстрочный перевод в целях сохранения большей точности 

оригинала (Таблица 1): 

 

Текст оригинала инскрипта Текст перевода инскрипта 

Сростки 

В музей В. М. Шукшина  

от автора. 

«Принимай подарок мой,  

Свет-Василь Макарович!» 

В. Нурдаева 

Srostki 

To the V.M. Shukshin’s museum 

From the author. 

“Take the gift of mine, 

Dear Vasil’-Makarovich!” 

V. Nurdaeva 

Таблица 1. Передача стихотворного текста инскрипта в переводе 

 

Ритмизация текста обращения в инскрипте сохранена, фольклорная форма 

обращения в переводе элиминируется.  

Таким образом, в ситуациях интерсемиотического перевода текстов 

инскриптов сохраняются невербальные элементы инскрипта, маркирующие 

культурное пространство текста или выполняющие идентификационную 

функцию по отношению к автору инскрипта. Формальные (структурные) 

характеристики текста инскрипта при интерсемиотическом переводе передаются 

с помощью функциональных эквивалентов на языке перевода.  
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Аннотация: В статье рассматривается новое лингвистическое направление 

– эмотивная лингвоэкология и важный параметр для её исследований – 

экологичность. Обосновываются закономерность её развития и актуальность. 

Автором описывается взаимосвязь эмотивности и экологичности коммуникации, 

затрагиваются перспективы дальнейших исследований в этой области.  
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Abstract: The article discusses a new linguistic direction - emotive linguoecology 

and an important parameter for its research – environmental friendliness. The 

regularities of its development and its relevance are substantiated. The author describes 

the relationship between emotivity and environmental friendliness of communication, 

and touches upon the prospects for further research in this area. 
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ecology, emotivity 

 

В современном обществе экологические проблемы занимают большое 

информационное пространство и умы учёных в связи с тяжёлой экологической 

ситуацией. Экология проникает во многие области науки, в том числе и в 

лингвистику. В результате появились экология языка, лингвоэкология и 

эмотивная лингвоэкология. 

Эмотивная лингвистика - молодая отрасль языкознания, возникшая как 

новая область социо-гуманитарного знания, задачей которой является изучение 

влияния языка на эмоциональное состояние человека, выработка определённых 

норм и правил, с помощью которых возможно добиться экологической языковой 

среды и более здорового общества [Панченко 2013:5]. 

Поскольку язык не только представляет информацию, но и может вызвать 

эмоции как у говорящих, так и у слушающих, эмотивная лингвистика изучает не 

только средства языка, но и тон, интонацию, выбор слов и фраз, которые могут 

вызвать эмоциональную реакцию у людей. 

Здесь важно отметить, что эмотивная лингвистика выходит за рамки 

изучения отдельных слов и фраз, а рассматривает их в контексте общения. 

Поэтому исследователи этой области изучают взаимодействие говорящего и 

слушающего, а также принимают во внимание культурные различия в 

восприятии и выражении эмоций. 

Отметим, что негативная эмотивность вполне может быть экологичной 

(например, выражение радости с помощью ненормативной лексики), тогда как 
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позитивная эмотивность может быть неэкологичной (например, сарказм или 

лесть, выраженные словами с положительной эмоциональной окраской). 

Например: “Isn’t he handsome?” she said to the Navy guy. “Holden, come join 

us”, old Lillian said. “Bring your drink”. “I was just leaving,” I told her. “I have to 

meet somebody”. You could tell she was just trying to get in good with me. So that I’d 

tell old D.B. about it” (J.D. Salinger. The Catcher in the Rye) – в данном отрывке 

описывается встреча старых знакомых. Девушка старается быть милой со своим 

собеседником, но не потому, что искренне рада его видеть, а потому, что хочет, 

чтобы собеседник рассказал об этой встрече своему старшему брату, который ей 

интересен. Главный герой это понимает и чувствует себя неловко. В результате 

такое общение нельзя назвать экологичным [Корзун 2022:2].  

Основная цель и задача эмотивной лингвистики - понять, как язык влияет на 

эмоции и ментальное состояние человека, и найти способы использования 

языковых средств для достижения определённых эмоциональных целей в 

общении. Эта область лингвистики имеет большое значение для разных сфер 

деятельности, таких как маркетинг, реклама и психотерапия. 

Отметим, что возникновение лингвистики эмоций/эмотиологии связано с 

именем В. И. Шаховского, который защитил диссертацию по данной теме ещё в 

конце 60-х годов 20 века. Однако, само направление в то время развития не 

получило [Шаховский 2013:8]. 

Эмотивная лингвоэкология имеет высокую значимость для современного 

языкознания, которая определяется влиянием эмоционального слова на здоровье 

человека, тем самым устанавливая взаимосвязь между валеологией и 

лингвоэкологией и создавая основу для новой отрасли языкознания.  

Необходимо помнить, что язык является инструментом общения и 

компромисса. Поэтому важно развивать языковые навыки и компетенции, 

которые способствуют взаимопониманию и уважению между людьми, 

принадлежащими к разным культурам и языковым сообществам.  

Научно-технический прогресс оказал огромное влияние на развитие языка, 

похоже, главная цель нынешнего общества быть понятым, а не быть понятным.  

Следует также отметить, что язык – это естественное средство, меняющееся 

под влиянием его пользователей, а на чувства и их выражение в тексте влияют 

контекст и ситуация.  

По мнению Казаряна [Казарян 2005], изменения в современной 

коммуникативной среде оказали не только положительное влияние на язык, но и 

отрицательное, поскольку привели к вульгаризации и обеднению языка. 

Одной из главных предпосылок для развития эмотивной лингвоэкологии 

является сужение объекта исследования валеологии, эмотиологии и экологии до 

уровня изучения характера (позитивного или негативного) информационной 

среды.  

Экология и валеология направлены на защиту человека, то есть сам процесс 

жизни человека зависит от окружающей среды. Эмоции являются главными 

помощниками восприятия действительности, а их переживание сопровождается 

эмоциональными коррелятами. Поэтому язык, на котором классифицируются 
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положительные или отрицательные эмоции, в дальнейшем влияет не только на 

процесс общения, но и на физическое состояние коммуниканта. 

Забота о здоровье человека является фундаментальной позицией для 

валеологии, эмотитвной лингвоэкологии и лингвистики. В свою очередь, перед 

лингвоэкологами стоит основная задача борьбы за чистоту языка, что 

подразумевает обеспокоенность за мышление говорящего, неспособность 

чёткого выражения своих мыслей. В таком случае, человек ослаблен той средой, 

в которой пребывает. 

Кроме того, эмотивная лингвоэкология учитывает тот факт, что эмоции 

являются одним из основных средств воздействия на человека, а наличие 

отрицательных эмотивов приводит к выгоранию или напряжению 

коммуниканта. 

Противостоять такому выгоранию поможет лишь прагматика эмоции. 

Приемлемой в данном случае является положительная направленность 

эмоционального состояния человека, которая может переоценить происходящее 

и тем самым улучшить его психологическое и физическое самочувствие. 

Поскольку язык априори идеален и содержит конструктивные и 

деструктивные векторы развития, основной проблемой является идентификация 

признаков и параметров здоровой (экологичной) коммуникации. Эмотиология 

помогает решить данную проблему в форме анализа эмотивной плотности 

(количество и качество) текста или коммуникации. 

Поэтому важно учитывать как объективные, так и эмоциональные аспекты 

взаимодействия языка и экологической сферы, где присутствуют как 

положительные (соответствуют экологичным), так и отрицательные эмоции 

(соответствуют деструктивным и неэкологичным). 

Необходимо подчеркнуть, что интерпретационная среда более важна для 

человека, где большое значение имеет субъективное отражение информации, и 

эмоции говорящего влияют на выбор языковых средств, с помощью которых 

подаётся информация, и на реакцию адресата. 

Именно от того, какая эмоциональная доминанта избирается автором 

сообщения, зависит реакция адресата, которая может принимать форму 

конструктивного или деструктивного резонирования. От эмоционального 

резонанса зависит дальнейшая рефлексия адресата и характер его действий и 

поведения. 

Помимо этого, отсутствие рефлексии и импульсивное поведение также 

могут иметь место, когда говорящему не удаётся сохранить позитивный 

коммуникативный настрой, тон и желание продолжать общение с собеседником. 

Подводя итоги, хочется заметить, что среда с негативным влиянием может 

помешать говорящему продуцировать «здоровые» высказывания. Поэтому, 

чтобы сделать общение более продуктивным и эффективным, важно учесть 

эмоциональный контекст во время коммуникации. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению языковых средств экспрессии в 

публикациях Марины Ахмедовой. Материалом для исследования послужили 

репортажи журналиста – один из актуальных жанров современной 

публицистики. Проведенный анализ средств эмоциональной окраски текста, а 

также образных, стилистически окрашенных и внесистемных языковых средств 

экспрессии позволил выявить некоторые особенности авторского стиля Марины 

Ахмедовой. 

Ключевые слова: жанр, медиатекст, репортаж, экспрессия, языковые 

средства выразительности, авторский стиль, средства массовой информации. 

 

Аbstract: The article is devoted to the study of linguistic means of expression in 

Marina Akhmedova's publications. The journalist's reports served as the material for 

research, since reportage is one of the most relevant genres of modern journalism. The 

analysis of the means of emotional coloring of the text, as well as figurative, 

stylistically colored and non-systemic linguistic means of expression allowed us to 

identify some features of the author's style of Marina Akhmedova. 

Key words: genre, media text, reportage, expression, linguistic means of 

expression, author's style, mass media. 

 

В современных условиях человеку доступны тысячи разных источников 

информации, поэтому СМИ «борются» друг с другом за внимание читателя, все 

больше делая акцент на журналистских жанрах, способных увлекательно 

представить информацию и удержать интерес аудитории. Одним из таких 

жанров является репортаж. Как отмечает А. В. Колесниченко, репортаж – это 

рассказ очевидца, дающий возможность увидеть и пережить событие или 

почувствовать себя погруженным в какую-то среду [Колесниченко 2013:71]. 

Тексты этого жанра динамичны, эмоциональны, в них присутствуют языковые 

средства выразительности. 

В настоящем исследовании мы обратимся к репортажам Марины 

Ахмедовой, опубликованным в журнале «Русский репортер». Журналист 

специализируется на социальных темах и посвящает материалы людям, 

оказавшимся в непростых жизненных ситуациях. Поскольку язык Марины 

Ахмедовой яркий, образный, нам представляется актуальным изучить языковые 

средства экспрессии в ее репортажах и выявить особенности авторского стиля 

журналиста. 

Репортаж нуждается в экспрессивных средствах, так как они позволяют 

создать живую, наглядную картину события. В научной литературе существуют 
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разные характеристики понятий «выразительность» и «экспрессивность», 

которые часто рассматриваются как синонимы. Так, О. С. Ахманова указывает, 

что экспрессия – это «выразительно-изобразительные качества речи, 

отличающие ее от обычной (или стилистически нейтральной) и придающие ей 

образность и эмоциональную окрашенность» [Ахманова 1966:524]. Е. М. 

Казанцева, анализируя соотношение понятий «выразительность» и 

«экспрессивность», обращает внимание на их взаимосвязь с понятием 

эмоциональности: «…выразительным и экспрессивным является все то, что, с 

одной стороны, выражает психическое состояние говорящего / пишущего, а с 

другой – усиливает воздействие на слушающего / читающего» [Казанцева 

2007:140]. Л. М. Майданова различает выразительную и изобразительную 

функции экспрессивных элементов: изобразительные средства содействуют 

наглядности изложения, а выразительные – эмоциональности [Майданова 

1987:86].  

Обобщая сказанное, можно заключить, что экспрессия – широкое понятие, 

включающее в себя выразительную и изобразительную составляющие. 

Экспрессивность текста предполагает создание особой тональности 

повествования с помощью эмоционально окрашенной, образной речи; она 

позволяет выразить отношение адресанта к предмету мысли и усиливает 

воздействие сообщения на адресата.  

Существует множество вариантов систематизации экспрессивных средств. 

В настоящем исследовании мы опирались на классификацию Л. М. Майдановой, 

которая делит средства экспрессии на четыре группы: средства эмоциональной 

окраски текста, образные средства, стилистически окрашенные средства и 

внесистемные средства [Майданова 1987:82]. 

К первой группе относятся языковые единицы, выражающие 

эмоциональное состояние адресанта (междометия, частицы, эмоционально-

оценочная лексика), а также эмоционально-тональные средства, которые могут 

быть возвышенными и сниженными. К эмоционально-возвышенным средствам 

относятся фигуры ораторского синтаксиса и повышенная, но лишенная 

оценочного значения лексика. Эмоционально-сниженные средства направлены 

на создание комического эффекта, к ним относятся сконструированные с 

определенной целью речевые погрешности: языковая неправильность, 

тавтология, алогизмы, каламбуры, а также трансформированные фразеологизмы, 

стилистический контраст и др. [Майданова 1987:82-86]. 

Во вторую группу входят образные средства, которые имеют осложненное 

значение. Л. М. Майданова отмечает, что образность в публицистике выполняет 

роль не столько изобразительную (как в художественных текстах), сколько 

выразительную: «она служит для усиления эмоционального воздействия 

мысли…» [Майданова 1987:96]. Исследователь выделяет наиболее 

употребляемые в публицистических текстах образные средства: тропы, 

сравнения, символы [Там же]. 
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Стилистически окрашенные средства используются в целях стилизации 

(например, для передачи колорита определенной сферы общения), 

пародирования, создания образа и др. [Майданова 1987:97-99]. 

Внесистемные языковые элементы (окказионализмы, заимствованная 

лексика, диалектизмы, жаргонизмы) служат средством наименования новых 

предметов, выполняют функцию переозначивания, передают колорит среды 

(национальной, социальной) [Майданова 1987:99-100]. 

Обратимся к анализу репортажей Марины Ахмедовой и рассмотрим, как 

языковые средства экспрессии функционируют в текстах журналиста. 

Репортаж «Помыть младенца Бога» [Ахмедова 2019] посвящен работе 

сестер милосердия в Свято-Спиридоньевской богадельне, в которой постоянно 

проживает 20 пожилых тяжелобольных людей. Текст повествует о том, как 

сестры милосердия ухаживают за больными, какие чувства испытывают, как они 

преодолевают брезгливость и учатся любить людей лишь за то, что они есть. 

Обратимся к группе образных средств выразительности в этом репортаже. 

Автор включает в материал множество тропов: метафоры, сравнения, литоты, 

эпитеты и олицетворения. В первой части материала журналист описывает, как 

сестра Светлана ухаживает за пациенткой Аннушкой: купает ее, помогает 

сходить в туалет. Также представлен разговор сестры с больной Леночкой. 

Поначалу у читателя может сложиться впечатление, что речь идет о маленьких 

детях, однако в конце этой части репортажа мы узнаем, что Аннушке 94 года. 

Образы детей возникают в воображении, потому что автор использует литоту, 

которая есть в подзаголовке Маленькая Аннушка, а также звучит в речи 

Светланы: 

– Что, Леночка? – быстро оглядывается Светлана. – Что, девочка? 

– Ты полежи, моя маленькая, пока я Аннушку помою. А потом я к тебе 

приду. 

Литота используется автором, чтобы подчеркнуть беспомощность пожилых 

людей, которые в силу возраста и болезней лишились самостоятельности и 

теперь требуют постоянного ухода. 

Следующий троп – сравнение. Цель его использования, как и у литоты – 

передача немощного состояния жителей богадельни. Рассмотрим примеры: 

Ну дети, они же как дети! – выпрямляясь, умиляется Светлана, вода 

заливает ей ноги. – Их кормишь, смотришь за ними, переворачиваешь. Этого и 

требуют младенцы – внимания, ухода, тепла. 

Их слух, зрение, сознание – во дворе у беседки, где на солнце в креслах 

греются и дышат розами неподвижные старики, и в палатах – с людьми, 

томящимися как в тюрьме в своем теле. 

В речи Светланы звучит сравнение пожилых людей с маленькими детьми, 

которое подчеркивает их беспомощность. А сравнение тела с тюрьмой указывает 

на тяжелое, безысходное положение больных. Так автор усиливает 

эмоциональное воздействие на читателя, показывая, что пожилые люди лишены 

свободы, самостоятельности, а значит, и полноценной жизни.  
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Из всех выразительных средств в репортаже чаще всего встречаются 

метафоры. Автор использует их как для украшения речи и усиления образности 

(в ее глазах задорные огоньки; пулей вылетает из ванной; насильно выдавленная 

улыбка; рой звуков; рои криков и воплей; впивается карими глазами в ее голубые; 

звенящий голос; золотой человек), так и для того, чтобы подчеркнуть состояние 

пожилых тяжелобольных людей. Метафора содержится даже в заглавии 

репортажа – Помыть младенца Бога. Младенцами Бога автор называет 

подопечных богадельни, потому что из-за старости и болезней они стали 

настолько несамостоятельными и беззащитными, что требуют такого же ухода, 

как маленькие дети. Кроме того, некоторые пожилые люди ведут себя как 

младенцы: они утратили способность связно говорить, ходить и самостоятельно 

есть. 

Также в репортаже наблюдается множество эпитетов, усиливающих 

выразительность текста. Например, тихая безучастность, мягкий учитель, 

скромное страдание, тихая благодарность, требовательный голос, 

материнская гордость, блаженная улыбка. 

Перейдем к группе синтаксических средств эмоциональной окраски текста. 

Автор репортажа большое внимание уделяет чувствам сестер милосердия и их 

отношению к работе. С помощью выразительных средств журналист передает 

любовь сестры Светланы к своему делу и к людям, за которыми она ухаживает, 

доказывает ее искренность. Рассмотрим пример:  

Ах, где я только не работала – и в недвижимости, и в парикмахерской, а 

день проживу, приду домой, и понимаю, что прожито время зря. А Бог дал мне 

руки, Бог дал мне ноги, Бог дал мне мозги. Зря дал? И пришел такой момент – 

я стала понимать: все бегут, бегут, а жизнь проходит мимо. Ну приду я к 

Господу, и что я скажу? Ну что я скажу?! – в глазах Светланы появляется 

почти фанатичный блеск. 

В этом фрагменте речи представлено несколько средств выразительности: 

анафора, эпифора, риторический вопрос, лексический повтор. По мнению Л. М. 

Майдановой, синтаксические фигуры придают тексту возвышенную 

тональность, а их скопление «создает ситуацию заражения эмоцией» [Майданова 

1987:83]. Анафора, как пишет Т. В. Матвеева, «способствует созданию эффекта 

постепенного нагнетания смысла» [Матвеева 2010:20]. Повторение элемента Бог 

дал показывает высокую религиозность героини репортажа и усиливает 

эмоциональность ее слов. Эпифора имеет такую же функцию, как и анафора. 

Риторический вопрос также увеличивает эмоциональность высказывания, 

показывает непоколебимую уверенность Светланы в правильности выбранного 

пути. Повтор бегут, бегут служит средством подчеркивания мысли. Речь сестры 

милосердия во всем репортаже пронизана эмоциональными высказываниями, 

передающими ее высокие чувства: любовь к людям, преданность доброму делу 

и религии. Именно они вызывают эмоции у читателя, сострадание и искренний 

интерес к судьбам героев. 

Из синтаксических средств выразительности в этом репортаже превалируют 

риторические вопросы и восклицания. Они встречаются почти в каждой реплике 
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Светланы, передают ее повышенную эмоциональность, высокий накал чувств, а 

также искренность и уверенность в своих словах. Также в репортаже можно 

встретить парцелляцию, она используется в фрагментах текста, связанных с 

передачей ярких эмоций героев. Рассмотрим пример:  

Это только телом они старики, а душой младенцы. А что, бросить их, 

оставить, пройти мимо? А младенца вы бы бросили? Младенцы, говорите, это 

начало? А это – конец! Конец! Конец! Конец! – с уже нерелигиозным 

исступлением говорит она. – И конец жизни для человека так же важен, как 

начало. Каким он уйдет отсюда, очень много значит. Обиженным из-за того, 

что его все бросили? Озлобленным? 

В этом небольшом фрагменте обильно используются риторические вопросы 

и восклицания, объединенные с парцелляцией. Также здесь наблюдается 

лексический повтор. Благодаря этим приемам фиксируется накал эмоций 

героини.  

Еще одним ярким средством эмоциональной окраски текста является 

эмоционально-оценочная лексика, передающая оценку героев и событий: 

задорный – «полный задора, пылкий» [Ожегов, Шведова 1994:199]; страдание – 

«физическая или нравственная боль, мучение» [Ожегов, Шведова 1994:760]; 

озлобленный – «озлобившийся, злобно настроенный, выражающий злобу» 

[Ожегов, Шведова 1994:439]; благодарность – «чувство признательности кому-

нибудь за оказанное добро, внимание, услугу» [Ожегов, Шведова 1994:46]; 

блаженный – «в высшей степени счастливый» [Ожегов, Шведова 1994:47]; 

фанатичный – «исполненный фанатизма, фанатический» [Ожегов, Шведова 

1994:836] и др.  

Присутствует и стилистически окрашенная лексика, участвующая в 

передаче отношения говорящего к предмету речи и в создании образов (речевых 

портретов) персонажей: зря – «(разг.). Бесцельно, напрасно, без надобности» 

[Ожегов, Шведова 1994:229]; гавкать – «(прост.). О собаке: лаять» [Ожегов, 

Шведова 1994:120]; лопотать – «(разг.). Говорить быстро, неясно» [Ожегов, 

Шведова 1994:326] и др.  

Заимствованная лексика служит обозначением новых (для определенного 

этапа развития языка) понятий: волонтер – «[фр. volontaire] – в некоторых 

государствах (Великобритания, Франция, Италия и др.) – лицо, добровольно 

поступившее на военную службу; доброволец» [Словарь иностранных слов 

1987:105]» и др. 

Обратимся к репортажу «Ной на дне» [Ахмедова 2018]. Он посвящен 

описанию Дома трудолюбия «Ной» - благотворительной сети приютов и 

работных домов для бездомных. Люди в обмен на физический труд получают 

крышу над головой, еду, возможность восстановить паспорт и прочие 

документы, а также небольшую зарплату. Примечательно, что большая часть из 

них работает, чтобы содержать и социальные дома для тех, кто работать не 

может. Репортаж показывает, как живут люди в работных домах и какие 

жизненные ситуации привели их к этому. Рассмотрим использование языковых 

средств экспрессии в данной публикации. 
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В этом материале, как и в предыдущем, превалируют образные средства 

выразительности, придающие тексту наглядность, художественность, 

увеличивающие эмоциональное воздействие публикации на читателя.  

На Курской Игорь встает на площадке перед продуктовым магазином. 

Здесь людской водоворот мельче. Мимо проходит девушка в шапке-панде. 

Плюшевая голова панды плывет в морозном воздухе и исчезает у лестницы в 

«Атриум».  

В этом фрагменте содержится несколько выразительных средств. Людской 

водоворот – метафора, основанная на сходстве внешнего вида, производимого 

впечатления, голова плывет – метафора, основанная на сходстве структуры 

действия.  Плюшевая голова панды – синекдоха: имеется в виду идущий человек. 

Морозный воздух – эпитет.  

Самые распространенные средства выразительности в анализируемом 

репортаже – это метафоры и эпитеты. Кроме этих средств в материале часто 

встречаются сравнения: 

Слово «организация» Игорь произносит с почтением. Входит в зал 

ожидания. Мельком бросает взгляд на двоих мужчин. Они – большерукие, 

растерянные – сидят, привалившись друг к другу опущенными плечами. Ладони 

держат на коленях, как провинившиеся школьники. 

Бросать взгляд – метафора по сходству структуры действия, большерукие – 

эпитет, как провинившиеся школьники – сравнение. Автор чаще всего использует 

эпитеты при описании внешности людей, с помощью этих средств передаются 

не только внешний вид, но и психологическое состояние героев, их эмоции. 

Посмотрим на несколько примеров: старик с колючими глазами; ее движения 

медленные, одеревенелые, как и все тело; внушительный человек; жадный рот. 

То же можно сказать и про метафоры: автор умело использует их при 

описании людей, их внешности, характера и судеб. 

Эти люди на улице стали духовными инвалидами. 

Но ковчег для отверженных – людей, не сумевших во взрослом возрасте 

отказаться от первородного инстинкта, слабых, повязанных полосками 

семейной беды. 

Ну не знаю, правда это или нет, – дед поднимает острые злые глаза. 

Перейдем к синтаксическим средствам эмоциональной окраски текста. 

Самыми распространенными стали риторические вопросы и восклицания. Автор 

задает вопросы о судьбе бездомных людей уже в лиде: Или есть надежда? Есть 

ли шансы на их спасение? Можно ли любить и спасти тех, кто уже опустился 

на самое дно? Ответы на них не даны прямо. Читатель должен сам сделать 

выводы, прочитав репортаж.  

В этом тексте, как и в других материалах, риторическими восклицаниями и 

вопросами изобилуют реплики героев. Таким образом автор передает их эмоции, 

создает живые образы людей: 

А кто бомжу виноват, что он стал бомжом? Обманули! Ха-ха! А вы не 

задавались вопросом, почему у него забрали квартиру?.. Нет, секундочку! Кто 

это придет к вам и отнимет вашу квартиру? А вот если вы взяли в кредит 
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немеряно или по пьяни паспорт отдали и на него взяли кредит заезжие люди – 

тогда сами и виноваты! Да где вы все этих глупостей наслушались-то, что 

бомж не сам виноват! Да! Да! Сто раз – да. Миллион раз – да! Сам виноват! 

И пусть не оправдывается! 
Речь героев в репортажах журналиста всегда выразительна. Здесь мы 

наблюдаем не только риторические вопросы и восклицания, но и парцелляцию, 

синтаксические повторы и эпифоры. Посмотрим на примеры парцелляции: 

Игорь останавливается. Протягивает ему визитку. Парень смотрит в 

одну точку на ней. Сонно качает головой. 

– По нему же все видно, – говорит Игорь. – Молодой, а на вокзале сидит. 

Небритый. Обувь грязная. В беду попал. 

Анафора в этом репортаже встречается реже, чем в других работах 

журналиста. Однако есть яркий пример использования этого выразительного 

средства: 

В «Ное» нельзя уклоняться от выполнения внутреннего распорядка. Нельзя 

лукавить и обманывать. Нельзя сквернословить и говорить на блатном 

жаргоне. Нельзя использовать слабость подопечных, умственную и 

физическую, в своих корыстных целях. Нельзя руководителю занимать денег у 

подопечных. 

Таким образом автор подчеркивает, что в доме трудолюбия есть множество 

важных правил, которые необходимо соблюдать. 

Присутствуют эмоционально-оценочная, стилистически окрашенная и 

заимствованная лексика, выполняющие те же функции, что и в рассмотренном 

выше репортаже: обмануть – «ввести в заблуждение, поступить 

недобросовестно по отношению к кому-нибудь» [Ожегов, Шведова 1994:422]; 

глупость – «глупый поступок, глупые слова» [Ожегов, Шведова 1994:129]; 

сквернословить – «употреблять скверные, непристойные слова» [Ожегов, 

Шведова 1994:711]; лукавить – «хитрить, притворяться, вести себя неискренне» 

[Ожегов, Шведова 1994:327]; заезжий – «(разг.). Ненадолго приехавший откуда-

нибудь» [Ожегов, Шведова 1994:200]; инвалид – «[лат. invalidus - бессильный, 

слабый] – человек, неспособный работать по своей профессии или вообще 

вследствие заболевания» [Словарь иностранных слов 1987:190]; спасение – 

«избавление от опасности, несчастья» [Ожегов, Шведова 1994:743]; почтение – 

«глубокое уважение» [Ожегов, Шведова 1994:565] и др. 

Анализ репортажей Марины Ахмедовой позволил обнаружить некоторые 

закономерности, по которым можно определить авторский стиль журналиста. Ее 

работы отличаются высокой образностью речи, потому что одним из самых 

распространенных языковых средств экспрессии в текстах являются тропы: 

метафоры, эпитеты, сравнения, олицетворения. Также журналист нередко 

включает в материалы диалоги героев, посредством которых мы узнаем всю 

основную информацию о них. За счет этого репортажи выглядят динамичными 

и живыми. Реплики героев всегда эмоциональны, автор передает 

индивидуальные особенности речи персонажей. Создается ощущение, что герои 

сами повествуют читателям о своей жизни, это также повышает эмоциональную 
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вовлеченность. Кроме того, Марина Ахмедова всегда уделяет большое внимание 

деталям. Она использует выразительные средства при описании событий, 

поэтому повествования всегда яркие и запоминающиеся.  

Как уже отмечалось выше, Марина Ахмедова специализируется на 

освещении социальных проблем, ее репортажи посвящены людям, находящимся 

в трудных жизненных ситуациях. Автор использует языковые средства 

экспрессии, чтобы эмоционально и ярко рассказать об их судьбах. Журналист, 

повествуя о сложных моментах жизни героев, использует средства 

выразительности так, что читатели могут понимать чувства этих людей и 

сопереживать им. 
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ОБУЧЕНИЕ РЕФЕРИРОВАНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ОРИЕНТИРОВАННЫХ ТЕКСТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ 

ЯЗЫКУ В ВОЕННОМ ИНСТИТУТЕ РОСГВАРДИИ КАК СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ ВОЕННОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ КУРСАНТОВ 

 

Кузнецова Л.А. 

Санкт-Петербургский военный ордена Жукова институт войск национальной 

гвардии Российской Федерации 

г. Санкт-Петербург (Россия) 

 

Аннотация: В статье подчеркивается необходимость формирования 

военной идентичности курсантов институтов Росгвардии. В этой связи 

реферирование профессионально-ориентированных текстов на иностранном 

языке представляется как одно из целесообразных педагогических средств, 

обладающее широким потенциалом. Описываются этапы работы как педагога, 

так и курсанта, направленные на формирование военной идентичности 

обучающегося военного института Росгвардии в процессе реферирования 

англоязычного профессионально-ориентированного текста.  

Ключевые слова: реферирование, военная идентичность, курсант 

Росгвардии, английский язык. 

 

Abstract: The article emphasizes the necessity of the cadets’ military identity 

formation at the Russian National Guard institutions. In this regard, summarizing 

foreign language professionally oriented texts is considered as one of the viable 

pedagogical ways. There is a description of teacher’s and cadet’s stages of work aimed 

at cultivating the military identity of the Russian National Guard student through the 

summarizing English-language professionally oriented texts. 

Key words: summarizing, military identity, Russian National Guard cadet, 

English language. 

 

Обучение реферированию профессионально-ориентированных текстов на 

занятиях по английскому языку в военном институте Росгвардии является весьма 

актуальной темой и имеет большое значение в современном высшем военном 

образовании и профессиональной подготовке военнослужащих. В связи с тем, 

что основной задачей обучения в военном институте Росгвардии является 

воспитание всесторонне развитой личности выпускника, готового к 

осуществлению своего профессионального долга, стоит уделить особе внимание 

формированию его военной идентичности.  

Военная идентичность курсанта военного института Росгвардии 

понимается нами как интегративное свойство личности, совокупность 

психологических, эмоциональных и ценностных аспектов, которые определяют 

связь курсанта с военной службой, взгляды на профессиональную деятельность 

и отношение к военной культуре. Р.М. Шамионов полагает, что «военная 

идентичность может рассматриваться с точки зрения присвоения личностью 
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определенной социальной роли (в данном случае военнослужащего) и с точки 

зрения принятия целого класса норм, личностных характеристик и глубины 

осознания своей принадлежности к целой сфере бытия» [Шамионов 2020:26]. 

Эта идентичность включает в себя глубокое понимание и признание военных 

ценностей, обязанностей и ответственности, связанных с обучением и будущей 

службой в войсках национальной гвардии. Она формируется в процессе 

обучения, тренировок, ознакомления с военной историей и традициями, а также 

через взаимодействие с командирами, однокурсниками и опытом службы. 

Военная идентичность олицетворяет преданность службе, принадлежность к 

воинскому сообществу и готовность действовать в интересах обеспечения 

безопасности и защиты страны. 

Потенциал реферирования англоязычных текстов как педагогического 

средства формирования военной идентичности курсантов военных институтов 

Росгвардии заключается в следующих аспектах: 

 Коммуникация на международной арене: в современном мире важно 

иметь возможность эффективно общаться на международной арене, включая 

военные операции, сотрудничество и согласование действий с партнерами из 

других стран. Английский язык является одним из наиболее распространенных 

языков международной коммуникации. 

  Доступ к информации: множество профессиональных исследований, 

обзоров лучших практик и других полезных материалов на английском языке 

доступны только на оригинальном языке. Умение реферировать и понимать 

такие материалы важно для обновления и совершенствования знаний и навыков. 

 Понимание технических и военных терминов: профессионально-

ориентированные тексты военной тематики могут содержать 

специализированные термины и техническую лексику. Обучение 

реферированию помогает военнослужащим разобраться в таком материале и 

корректно интерпретировать информацию. 

 Принятие решений: военные операции и стратегические решения часто 

требуют быстрого анализа больших объемов информации. Умение выделять 

ключевые аспекты текста позволяет принимать более обоснованные и 

информированные решения. 

 Сотрудничество с иностранными партнерами: во многих случаях 

военные операции проводятся совместно с представителями других стран. 

Эффективное взаимодействие требует хорошего понимания и языка, и 

культурных особенностей партнеров. 

 Личное и профессиональное развитие: умение реферировать сложные 

тексты способствует интеллектуальному развитию военнослужащих, повышает 

их профессиональный статус и конкурентоспособность. 

 Подготовка к международным учениям и конференциям: важно быть 

способным представить свои идеи и доклады на международных площадках. 

Обучение реферированию способствует развитию навыков краткой и 

информативной презентации. 
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Организация реферирования профессионально-ориентированных текстов 

на занятиях по английскому языку в военном институте Росгвардии требует 

тщательной подготовки со стороны преподавателя. Следует провести работу на 

следующих этапах: 

  Исследование лучших практик обучения реферированию: 

профессорско-преподавательскому составу кафедры стоит проанализировать 

опыт других военных или профессиональных институтов, а также 

образовательных учреждений, которые успешно внедрили обучение 

реферированию военно-профессиональных текстов.  

 Адаптация методов к специфике высшего военного образования в 

институте Росгвардии: преподавателю следует выбрать подходящие методы 

обучения реферированию военного контекста. Например, это может быть анализ 

понимания технической терминологии или стратегического анализа 

информации. 

 Наработка базы специализированных материалов: профессорско-

преподавательскому составу кафедры стоит отобрать учебные материалы, 

подходящие по тематике о задачах и истории войск национальной гвардии 

Российской Федерации. Это могут быть кейс-стади служебных и боевых задач, 

сценарии ситуаций в различных сферах деятельности военнослужащих 

Росгвардии, стратегические документы, научно-популярные и технические 

текста, а также другие материалы, которые обогатят процесс обучения. 

 Оценка эффективности обучения: исследования могли бы включать в 

себя оценку результатов обучения реферированию курсантов. Это может быть 

проведено через анализ уровня их понимания профессиональных текстов, 

качества рефератов, которые они сдают, и их способности применять 

полученные знания на практике, в профессиональной англоязычной 

коммуникации. 

 Исследование мотивации: преподавателю стоит провести рефлексию для 

оценки факторов мотивации курсантов к изучению и развитию навыков 

реферирования профессиональных текстов. Оно может включать в себя изучение 

интереса к предмету, восприятия полезности этих навыков для службы и др. 

Практические рекомендации по подготовке курсантов Росгвардии к 

реферированию профессионально ориентированных текстов на английском 

языке с целью формирования военной идентичности курсантов институтов 

Росгвардии опираются на структурированный подход. Во-первых, стоит оценить 

уровень языковой подготовки курсантов. Понимание языка является основой 

реферирования. Проведите оценку уровня английского языка каждого курсанта, 

чтобы понять, есть ли необходимость адаптировать выбранные тексты. 

Убедитесь, что тексты доступны для понимания, соответствуя уровню языковой 

подготовки курсантов. Особое внимание стоит уделить выбору тематики данных 

текстов, связанную с профессиональной деятельностью Росгвардии. Это может 

быть правовая сфера, тактика, безопасность и др. Тематика должна быть 

актуальной и интересной. Н.В. Гулина подчеркивает, что тексты, выбранные для 

написания реферата, должны вызывать положительные эмоции у пишущих 
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[Гулина 2019:106]. Профессионально ориентированные тексты на английском 

языке в выбранной тематике могут содержать официальные документы, статьи 

из специализированных изданий, исследования и т.д. Затем следует этап 

объяснения задачи. Курсанты должны понимать, что такое реферирование, 

какова его цель и какие навыки оно развивает. Дайте примеры рефератов для 

лучшего понимания. На примере одного из текстов продемонстрируйте, как 

проводить реферирование. Выделите ключевые идеи, переформулируйте их и 

создайте краткий реферат. Разъясните основные понятия и навыки 

реферирования: переформулирование, выбор ключевых идей и слов, 

структурирование текста, выявление композиции текста, составление плана, 

компрессия, сохранение смысла и др. Практика в группах может повысить 

интерес к освоению реферирования на начальном этапе. Разделите курсантов на 

группы и дайте им тексты для реферирования. Могут быть разные уровни 

сложности текстов. Организуйте обсуждение результатов. В дальнейшем 

целесообразны индивидуальные задания. Дайте курсантам индивидуальные 

тексты для реферирования. Это позволит им развивать навыки самостоятельно, 

повысит интерес и мотивацию. Обратная связь обязательна. После каждого 

реферирования необходима рефлексия. Оценивайте качество рефератов, 

указывайте на ошибки и предлагайте улучшения. По мере развития навыков, 

предоставляйте более сложные, аутентичные тексты. Это поможет курсантам 

постепенно повышать уровень своих компетенций. Для закрепления знаний 

проводите практику реферирования в реальных ситуациях, связанных с будущей 

службой в восках национальной гвардии Российской Федерации. Поощряйте 

курсантов регулярно практиковать реферирование, чтобы они постепенно 

становились более уверенными и компетентными в этом навыке. 

Что касается работы курсанта, то он должен понимать, что реферирование 

текста на иностранном языке – это процесс краткого изложения основных идей 

и информации из оригинального текста с сохранением его смысла и структуры. 

Авторы Е.В. Агаркова и М.Р. Ванягина подчеркивают, что «реферат – это не 

сокращенный перевод текста, а результат осмысления его и свертывания его с 

учетом внутренней логики изложения информации» [Агаркова 2021:11]. Для 

успешного реферирования на английском языке следует руководствоваться 

определенными этапами и принципами, а также обладать определенными 

навыками и компетенциями. 

К основным этапам реферирования можно отнести: 

 Чтение и понимание текста: внимательное прочтение оригинального 

текста для полного понимания его содержания. Следует определить главные 

идеи, ключевые факты и аргументы. 

 Выбор ключевых идей: выделение наиболее важных и релевантных для 

реферата идей. Оно включает в себя определение главной темы текста и подтем, 

которые нужно включить в реферат. Следует избегать дополнительных деталей, 

которые не являются ключевыми для понимания основных идей текста. Нельзя 

допускать дословного воспроизводства текста, следует интерпретировать его 

[Думина 2022:36]. 
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 Планирование структуры и порядка представления информации: 

организация выбранных ключевых идей в логическую структуру реферата.  

 Сжатие и переформулирование: краткое изложение ключевых идей, 

аргументов и фактов с использованием своими словами с сохранением 

оригинального смысла и структуры. Реферат должен быть кратким и 

лаконичным, исключая излишние детали и повторения. Изложение идей должно 

быть ясным и понятным. 

 Проверка точности: проверка реферата на точность передачи 

информации из оригинального текста, подтверждение, что ключевые детали и 

смысл сохранились. Главная задача реферирования – сохранить смысл и 

содержание оригинального текста. Следует избегать искажения искомой 

информации. 

Таким образом, реферирование англоязычных текстов курсантами военных 

институтов Росгвардии позволяет развивать важные для курсанта и офицера 

компетенции, лежащие в основе их военной идентичности: 

 Лингвострановедческие знания: устойчивое понимание языка 

оригинального текста расширяет кругозор курсантов, знания о системе 

вооруженных сил других государств, что необходимо для осуществления задач 

войск Росгвардии. Согласно тезисам работы д-ра филол. наук Е.Г. Князевой, 

«успешная обработка информации требует, помимо знания иностранного языка, 

слежения за российской научной литературой, знакомства с зарубежными 

публикациями, осведомленности о современном состоянии рассматриваемого 

вопроса, знания достижений страны изучаемого языка, ее политической 

системы, экономики, истории и т.д.» [Князева 2023:113]. 

 Активный словарный запас: широкий словарный запас, необходимый 

для точного и краткого переформулирования идей, способствует развитию 

навыка профессиональной коммуникации как на русском, так и на английском 

языках. 

 Аналитические способности: умение выделять ключевые идеи из 

большого объема информации, структурировать их и анализировать их 

важность. Умение анализировать положительно сказывается на формировании 

критического мышления курсантов, столь необходимого в современных реалиях 

информационных войн. 

Таким образом, вышеперечисленные компетенции еще раз подчеркивают 

актуальность и важность обучения реферированию профессионально-

ориентированных текстов на занятиях по английскому языку в военном 

институте Росгвардии. Реферирование помогает подготовить курсантов к 

успешной карьере, эффективному взаимодействию на международной арене и 

личному развитию. При условии выполнения последовательной работы со 

стороны преподавателя и курсанта, развиваются не только навыки 

реферирования обучающегося, но и формируется его военная идентичность. 
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ПОДКАСТЫ КАК ФОРМА ПОДАЧИ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИСКУССТВЕ 

(НА ПРИМЕРЕ ЖУРНАЛА «ИСКУССТВО») 
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Аннотация: Статья посвящена описанию такой формы представления 

информации в средствах массовой информации, как подкаст. Описаны ее 

краткая история и преимущества для слушателя. В ходе анализа подкастов 

журнала «Искусство» сделаны выводы о том, как моделирование содержания и 

особенности речи ведущего подкаста об искусстве влияют на восприятие 

материала аудиторией. Показаны перспективные направления развития 

подкастов анализируемого журнала. 

Ключевые слова: подкаст, подкастинг, искусство, речь ведущего, средства 

массовой информации. 

 

Аbstract: The article is devoted to the description of such a form of presentation 

of information in the media as a podcast. Its brief history and benefits for the listener 

are described. Conclusions about how the modeling of the content and features of the 

speech of the host of the podcast about art affect the perception of the material by the 
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audience were made during the analysis of podcasts of the magazine "Art". Perspective 

directions for the development of podcasts of the analyzed journal are shown. 

Key words: podcast, podcasting, art, presenter's speech, mass media. 

 

Слово «подкаст» является заимствованным. Как отмечает М. Решетникова, 

данный термин ввел британский журналист Бен Хаммерсли, который предложил 

обозначить им новое технологическое явление отправки аудиофайлов на iPod. 

Он объединил слова «iPod» и «broadcast» (англ. радиопередача) [Решетникова 

2023]. Оксфордский словарь объявил новое слово «podcast» главным по итогам 

2005 года и определил его как «a digital audio file that can be taken from the internet 

and played on a computer or a device that you can carry with you» («цифровой 

аудиофайл, который можно взять из Интернета и воспроизвести на компьютере 

или устройстве, которое вы можете носить с собой» [Oxford Learner Dictionaries]. 

М. М. Лукина пишет, что подкаст – это «разновидность блога, аудиофайл 

или регулярно обновляемая серия аудиофайлов, доставляемых подписчику с 

помощью технологии RSS» [Интернет-СМИ: Теория и практика 2010]. 

Исследователь отмечает, что процесс создания и распространения подкастов 

называется подкастингом (англ. podcasting). Под RSS подразумевается файл в 

формате RSS или XML, в котором генерируются актуальные новости и 

обновления [Там же]. 

Программы подкастов чаще всего называют одноименно – «подкастами» 

или «подкаст-шоу». Каждый проект имеет свою тематику и периодичность. 

Существует много сервисов и приложений, позволяющих загружать, 

распространять и прослушивать аудиофайлы, например, Яндекс. Музыка, раздел 

«Музыка» социальной сети ВКонтакте. Свои подкасты выпускают такие 

крупные российские СМИ, как ТАСС, РБК, РИА Новости и др. М. Решетникова 

замечает, что в наши дни подкастинг представляет собой целую сферу 

производства и распространения контента, а сами подкасты стали привычным 

форматом получения информации [Решетникова 2023]. 

Как нам кажется, главное преимущество подкастов – экономия 

пользовательского времени. Их прослушивание не требует такой включенности, 

сосредоточенности, как, например, чтение мультимедийных лонгридов или 

просмотр видео на RuTube. Любой выпуск слушатель может сохранить и 

включить в удобное время, слушать подкаст можно даже в процессе занятий 

другими делами. 

Формат позволяет освещать разнообразные темы: от новостей в мире 

робототехники до театральных дайджестов. Тема искусства и культуры также не 

остается в стороне. Так, данный медийный формат использует старейшее 

специализированное издание «Искусство», выходящее в России с 1933 года. 

Подкаст издания называется Iskusstvo – The Art Magazine Podcasts, его 

продюсирует и ведет шеф-редактор «Искусства» Алина Стрельцова. 

Аудиофайлы загружаются на немецкий музыкальный сервис SoundCloud, 

Podcasts от Apple, а также размещаются на Яндексе и ВКонтакте. Сейчас 

доступно 24 выпуска. Один эпизод длится от 7 до 22 минут. 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/audio_1
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Содержание подкастов тесно связано с материалами номеров «Искусства». 

Поэтому технически тематику подкастов, как и выпуски самого журнала, можно 

разделить на три направления: 1) города и страны («Берлин», «Индия», 

«Британия», «Корея», «Северные страны»), 2) события и явления 

(«Путешествия», «Арт-резиденции», «Ролевые игры», «Рождество», «Побег»), 

3) история искусства («Дорога святого Иакова», «Венский миф», «История 

искусства — это яд»). 

Речь в подкастах ведется от первого лица (ведущая говорит и за себя, и за 

редакцию): «по-моему», «мне кажется», «я увидела», «я думаю», «я слушала», 

«мне удалось», «мы будем разбирать», «мы попробуем», «постараемся 

выяснить» [Подкасты. URL: https://iskusstvo-info.ru/podcast/]. Голос А. 

Стрельцовой — сдержанный, спокойный, располагает к прослушиванию. Речь 

не перегружена сложной искусствоведческой и культурологической 

терминологией. Используются широко известные понятия, например, 

«портрет», «выставка», «инсталляция», «перформанс», «скульптура», 

«хэппенинг», «вернисаж», «художественный проект». Эти слова и выражения 

знакомы каждому, кто интересуется искусством.  

В речи ведущей нет подчеркнутого паузирования и акцентированной 

расстановки логических ударений, как, например, у профессиональных 

дикторов, но в данном случае это больше плюс. Так у слушателя может создаться 

ощущение простой, но вдохновляющей дружеской беседы об искусстве и 

культуре. 

Как и в радиопрограммах, в начале и в конце подкастов может быть 

музыкальная заставка. Есть она и у «Искусства». Динамичная мелодия в начале 

передачи «подготавливает» аудиторию к прослушиванию, а в конце служит 

сигналом завершения выпуска. 

А. Стрельцова отмечает, что подкасты были созданы не для специалистов в 

области искусства, а для обычных людей, которые интересуются данной сферой. 

«Подкасты для нас — это еще и очень личный проект: мы выбираем истории, 

которые больше всего зацепили нас самих, и делимся своими впечатлениями. 

Потому что современное искусство – это не только умные теоретические схемы, 

но и живой человеческий опыт. А его всегда можно разделить» [Подкасты. 

https://iskusstvo-info.ru/podcast]. 

Содержание подкастов «Искусства» – это рассуждения редакции о темах, 

которые затрагиваются в одноименных номерах журнала. Основная цель проекта 

– просветительская. Изданию важно дать слушателю пищу для размышлений, а 

не навязать свое мнение. В выпусках А. Стрельцова представляет несколько 

точек зрения на явления искусства, рассказывает о творческих людях, с 

которыми она встречается, цитирует их и затем делится своими наблюдениями 

и выводами. Соглашаться с ними или нет — задача слушателя, его выбор. 

Так, в подкасте «История искусства – это яд» А. Стрельцова рассказывает 

об исследовании профессора Чикагского института искусств Джеймса Элкинса. 

Ученый изучал поведение людей, которые плачут перед картинами. На 

написание работы профессора подтолкнул случай со студенткой, которая 

https://iskusstvo-info.ru/podcast
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решила поделиться с ним и со своими однокурсниками историей о том, как она 

расплакалась на выставке немецких романтиков в Чикагском институте 

искусств. В ответ студенты жестко отреагировали на рассказ девушки, 

подчеркнув, что «любовь к картинам, которые являются интеллектуальными 

произведениями, ненормальна» [История искусства – это яд. URL: 

https://iskusstvo-info.ru/issues/istoriya-iskusstva-eto-yad-2/]. Профессор поведал об 

этой ситуации своим коллегам, и те отреагировали так же. Тогда Д. Элкинс 

решил изучить взаимосвязь между эмоциями и уровнем профессионализма и 

пришел к выводу, что «всхлипы и вздохи — нечто, находящееся за пределами 

искусствоведения и что чем известнее специалист, тем выше вероятность того, 

что он никогда не плакал перед картинами, то есть отсутствие эмоций – это 

признак хорошей школы» [Джеймс Элкинс: «Я знаю, кто виноват». 

https://iskusstvo-info.ru/dzhejms-elkins-ya-znayu-kto-vinovat/]. Вместе с тем А. 

Стрельцова в подкасте комментирует это явление так: «Ведь произведения 

искусства создавались для того, чтобы вызывать у аудитории сильные эмоции – 

любовь, печаль, ненависть, торжество, желание… Однако сегодня мы холодно 

думаем: «Вот здесь художник хотел вызвать слезы у зрителя»… Но мы же и есть 

зрители, он у нас хотел вызвать слезы!» [История искусства – это яд. URL: 

https://iskusstvo-info.ru/podcast/vypusk-7-istoriya-iskusstva-eto-yad/]. 

Позиционирование подкаста журнала как медиа «для обычных людей» 

позволяет охватить бóльшую аудиторию, включающую не только 

искусствоведов, но и всех, кто интересуется современным искусством. Ведущая 

не оценивает события и явления в искусстве положительно или отрицательно. 

Она рассуждает о них, делится своим мнением, не навязывая его слушателю и 

позволяя адресату сформировать собственные выводы. Подкаст отличает 

небольшая продолжительность, которая на старте не «отпугивает» слушателя, а 

в ходе прослушивания не позволяет «устать». 

Смеем предположить, что перспективным направлением развития проекта 

были бы подкасты в виде интервью с приглашенными гостями – художниками, 

архитекторами, скульпторами, фотографами, – в том числе и в видеоформате. 

Само понятие «искусство» у людей часто ассоциируется именно с 

визуальной составляющей. Конечно, как мы уже упоминали выше, подкасты 

являются своего рода «продолжением» материалов журнала. Однако, как нам 

кажется, слушателям было бы полезно также иметь под рукой контекст выпусков 

с иллюстрациями и пояснениями, например, в специальном разделе на сайте 

издания. Благодаря этому начинающие искусствоведы, культурологи и те, кто 

просто проявляют к современному искусству интерес, могли бы глубже изучить 

поднимаемые в подкастах темы, остаться лояльными читателями журнала. 

Но, возможно, в текущей подаче подкаста и прослеживается суть 

современного искусства – рассказать историю, поделиться своим видением 

мира, а не пытаться подать его как единственно верное. 

 

 

 

https://iskusstvo-info.ru/podcast/vypusk-7-istoriya-iskusstva-eto-yad/
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Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования 

г. Санкт-Петербург (Россия) 

 

Аннотация: В статье представлены цифровые образовательные ресурсы, 

позволяющие развивать у обучающихся навыки soft skills. Отмечена важность 

формирования подобных навыков с опорой на обновленный ФГОС и проект 

«Цифровая образовательная среда». Рассмотрена методическая значимость 

применения конкретных цифровых образовательных технологий при 

организации коммуникации на уроках английского языка, проектной и 

исследовательской деятельности. Затронуты аспекты повышения мотивации 

обучающихся посредством применения игровых технологий. Подчеркнута 
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важность развития креативности, цифровой грамотности и лидерского 

потенциала учеников.  

Ключевые слова: мягкие навыки, онлайн-сервис «Baamboozle», платформа 

«Learnis», мессенджер «Сферум», инструмент «Canva», игровые технологии, 

коммуникация.  

 

Abstract: The article presents digital educational resources that allow students to 

develop soft skills. The importance of the formation of such skills based on the updated 

Federal State Educational Standard and the project "Digital Educational Environment" 

was noted. The methodological significance of the use of specific digital educational 

technologies in the organization of communication in English lessons, project and 

research activities is considered. The aspects of increasing the motivation of students 

through the use of gaming technologies are touched upon. The importance of 

developing creativity, digital literacy and leadership potential of students is 

emphasized. 

Key words: soft skills, online service "Baamboozle", platform "Learnis", 

messenger "Spherum", tool "Canva", gaming technologies, communication. 

 

Современные реалии требуют от человека большого количества 

определенных навыков в различных сферах жизни. Если раньше для специалиста 

было необходимо только знание собственно профессии, то сейчас нужно также 

эффективно коммуницировать, уметь решать проблемные задачи, грамотно 

планировать время, иметь креативное мышление. Естественно, главная цель 

учебных заведений не только развить профессиональные компетенции, но и 

сформировать специфичную группу навыков. В данном контексте обратим 

особое внимание на soft skills (мягкие навыки). Это новый виток в методике 

обучения, который помогает иначе представить всю модель образования.  

В Cambridge Business English Dictionary дается такое определение термину 

soft skills - “people's abilities to communicate with each other and work well together” 

[Cambridge Dictionary]. То есть прежде всего данные навыки показывают 

уровень взаимодействия с другими людьми. Также следует отметить, что к 

данному навыку помимо успешной коммуникации необходимо отнести понятия 

«time management», «лидерство», «самомотивация». Они противопоставляются 

навыкам, напрямую связанным с предметными или профессиональными 

знаниями, – hard skills (твердые навыки). В Стенфордском Исследовательском 

Институте говорят о том, что вклад твёрдых в профессиональную успешность 

сотрудника составляет всего 15%, тогда как мягкие определяют оставшиеся 85% 

[Волосков 2009:130]. 

Данный перечень навыков можно формировать в любой предметной 

области, на уроках иностранного языка в том числе. Этого требует и 

обновленный ФГОС, который предполагает развитие не только предметных 

навыков, но и личностных, метапредметных. В плане личностного 

совершенствования обучающимся нужно иметь способности к саморазвитию, 

самомотивации, уметь эффективно взаимодействовать в малых и больших 
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группах, устанавливать межличностные контакты. В метапредметном плане 

ученики должны овладеть широким спектром компетенций, включающим 

постановку целей и задач деятельности, планирование, оценку собственных 

результатов и результатов других, уметь классифицировать виды деятельности, 

грамотно использовать речевой материал. Занятия по иностранному языку – 

благоприятная сфера для формирования soft skills.  

Национальная ассоциация колледжей и работодателей (США) провела 

исследование 260 организаций, в результате которого были выявлены 

следующие пять мягких навыков, считающиеся наиболее ценными в 

сотрудниках. Они перечислены ниже по степени значимости: 

1) способность работать в команде; 

2) принимать решения и решать проблемы; 

3) общаться с людьми в организации и вне ее; 

4) планировать, организовывать и выделять приоритеты; 

5) искать и обрабатывать информацию. 

Данные критерии нашли в той или иной степени свое отражение в 

обновленных ФГОС СОО: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре 

родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Если брать во внимание вышесказанное, то мы понимаем: нет четкой 

границы понятия soft skills. Условно можно объединить все эти навыки в четыре 

больших блока: 

1. Группа коммуникативного уровня. Предполагается, что, владея этим 

блоком человек должен грамотно строить диалог, работать в команде, делать 

самопрезентацию и презентацию других, публично выступать и т. д. 

2. Группа интеллектуального уровня. Здесь следует отметить способности к 

творческому, креативному, критическому, нестандартному мышлению. 

3. Группа саморегуляции и самоконтроля. Способности индивида к 

управлению эмоциями, грамотному принятию решений в стрессовых и 

нетипичных ситуациях. 

4. Группа foresight-навыков. Умение ставить краткосрочные и 

долгосрочные цели, предвидеть результат деятельности. 

Все эти блоки необходимо интегрировать в структуру современного урока 

иностранного языка. Данные навыки более успешно будут реализовываться при 

обучении межкультурной коммуникации на занятиях английским языком. 

Нужно делать упор на обучение в соответствии с уровнем сформированности 

лингвистической компетенции.  

При формировании гибких навыков следует использовать цифровые 

образовательные ресурсы. Даже тот факт, что ученики учатся использовать в 
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своей деятельности цифровые инструменты – это уже формирование soft skills, 

так как это повышает цифровую грамотность и цифровую гигиену. Согласно 

федеральному проекту «Цифровая образовательная среда» к 2024 году в 

Российской Федерации должна быть создана современная и безопасная 

цифровая образовательная среда, которая будет обеспечивать формирование 

ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных 

организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-

коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной 

цифровой платформы [Официальный сайт Министерства Просвещения 

Российской Федерации]. 

На уроке иностранного языка часто применяются формы работы в команде 

и по группам. В организации такой деятельности может помочь образовательный 

онлайн-сервис «Baamboozle». Представляет собой платформу для создания 

дидактических командных игр. Достоинством можно считать обширный набор 

игр, который помогает решать различные воспитательные и образовательные 

задачи, при этом учит взаимодействию в команде. Данный ресурс позволяет 

пользоваться большим количеством игр из бесплатного перечня, также создавать 

собственные, если имеющиеся по каким-то причинам не соответствуют 

требованиям педагога. 

Продолжая тему работы в команде, следует обратиться к сервису «Learnis». 

Эта платформа предлагает прохождение квестов в режиме онлайн. Повышает 

интерес детей к работе на этой платформе то, что нельзя перейти к следующему 

этапу, пока не окончен предыдущий. Также после прохождения всех заданий 

участников ждет приз. С методической точки зрения важно то, что платформа 

многофункциональна. Это позволяет загрузить любой вид материала: текстовый, 

графический, аудиальный [Ежова 2021:190]. 

Важной составляющей формирования мягких навыков является 

взаимодействие и сотрудничество в цифровой среде. Применяя это к уроку 

английского языка целесообразно организовать подобное взаимодействие на 

иностранном языке. Одним из инструментов можно выделить социальные сети, 

онлайн сообщества. Для отработки письменной и устной речи, закрепления 

изученной лексики можно создать чат в информационно-коммуникационной 

платформе «Сферум». Используя возможности текстовых сообщений можно 

отработать навык письменной речи, голосовые и видео-сообщения помогут 

закрепить изученную лексику и внедрить её в активный словарный запас. Также 

можно создать информационный канал в мессенджере, где ученики могут 

работать над мини-проектами на английском языке, создавая записи, видео, 

карточки. С методической точки зрения использование данной платформы 

полезно тем, что это повышает мотивацию обучающихся к изучению материала, 

так как эта форма работы сходна с интересами и привычками современных 

обучающихся, ещё повышается интерес за счет того, что такая форма работы 

вряд ли была использована другими педагогами. В области формирования soft 

skills обучающиеся получают знания в области цифрового взаимодействия, 

развития навыков критического мышления, умение работать в команде и 
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выстраивать коммуникацию, повышается уровень этики взаимодействия в сети 

Интернет. 

Также развитию креативности и умений командной работы способствует 

применение технологий онлайн-визуализации. При организации 

исследовательской и проектной работы на уроках иностранного языка важной 

составляющей является презентация результатов исследования. В рамках такой 

презентации нужно продемонстрировать продукт. Для этого можно 

использовать инструмент визуализации информации «Canva», с помощью 

которого можно создать брошюру, инфографику. Применение технологии 

помимо развития креативности помогает ученику научиться управлять 

информацией и визуализировать её.  

Цифровые образовательные технологии прочно вошли в систему 

образования Российской Федерации. Современная школа должна готовить 

обучающихся к жизни в текущих реалиях и давать старт для успешной 

реализации в стремительно меняющемся пространстве. Важно развивать гибкие 

навыки обучающихся. Урок иностранного языка — это то место, где 

благоприятно развитие как предметных компетенций, так и навыков 

коммуникации, креативности, командообразования, развитие цифровой 

грамотности и лидерского потенциала.  
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Аннотация: Постоянное обогащение русского языка в результате 

пополнения иноязычной лексикой ведет к изменению его состава. Язык СМИ и 

рекламы является одной из функциональных разновидностей этого процесса. 

Проведя анализ современного рекламного дискурса на предмет использования 

заимствованной лексики, мы выяснили, что далеко не всегда употребление 

иностранных терминов и выражений в рекламных публикациях положительно 

воспринимается потенциальной аудиторией в силу ряда причин. В данной статье 

мы коснемся этической составляющей использования иноязычных слов и 

выражений в рекламе, и шире, возможностей рекламы влиять на формирование 

этических и моральных установок потребительского поведения.  

Ключевые слова: Реклама, заимствованная лексика, этика рекламы, 

англицизмы, неологизмы в рекламе. 

 

Abstract: The constant enrichment of the Russian language as a result of 

replenishment with foreign vocabulary leads to a change in its composition. The 

language of the media and advertising is one of the functional varieties of this process. 

After analyzing the modern advertising discourse for the use of borrowed vocabulary, 

we found out that the use of foreign terms and expressions in advertising publications 

is not always positively perceived by the potential audience for a number of reasons. 

In this article, we will touch upon the ethical component of the use of foreign words 

and expressions in advertising, and more broadly, the possibilities of advertising to 

influence the formation of ethical and moral attitudes of consumer behavior. 

Keywords: advertising, borrowed vocabulary, advertising ethics, anglicisms, 

neologisms in advertising. 

 

В «эпоху стремительной глобализации и цифровизации современного 

общества особое звучание приобретает не теряющая актуальности в 

продолжение многих десятилетий проблема» [Дубова, Ларина 2021:21] 

функционирования языка. Среди наиболее значимых видов вербальной и 

невербальной коммуникации, характерных для современного общества, важное 

место занимает реклама. Язык рекламы постоянно пополняется из разных 

источников, в том числе путем заимствования иностранной лексики. Вообще, на 

наш взгляд, «отличительной чертой современного состояния языка является … 

неоправданное использование в устной и письменной речи иностранных слов» 

[Дубова 2021:32]. 

Проблема заимствования в рекламном дискурсе изучалась многими 

российскими (А. Патрикеева 2008, А. Дедюхина 2011) и зарубежными учеными 

(M.Dardano 1986, T.Domzal, Ch.Pratt 1972-73, J.Hunt, and J.Kernan 1995, D.Schütte 
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1996, H.KellyHolmes 2004). Не менее пристальное внимание исследователей 

рекламных сообщений привлекали семиотически осложненные рекламные 

тексты, содержащие знаки разных семиотических кодов [Коломиец 2012:268].  

Однако проблема восприятия аудиторией заимствованной лексики в 

рекламе с этической точки зрения в научном сообществе не поднималась. Хотя 

нет сомнений в том, что «этическая составляющая рекламного дискурса играет 

важную роль в содержании рекламного контента» [Ларина 2022:102]. В этой 

связи, думается, важно исследовать, как иностранные слова в рекламе влияют на 

формирование этического сознания потребителей.  

Причин включения иностранных заимствований в российский рекламный 

дискурс немало. Так, А.В. Меликян, перечисляя их [Меликян 2013:171], 

отмечает, что помимо моды на английские слова, употребление заимствований 

может быть связано с отсутствием соответствующих понятий в русском языке 

или с формированием новой терминологии, не имеющей аналогов.  

С.В. Коломиец выделяет следующие основания для включения 

иностранных слов и заимствований в текст рекламного сообщения: 

1) потребитель рекламы обладает знанием иностранного языка; 

2) иностранный текст свидетельствует об интернациональности продукции.  

Однако нередко создатели рекламы широко используют иностранные слова 

и выражения без объективных на то причин, пытаясь привлечь внимание 

покупателя и не задумываясь при этом об этичности рекламного контента. Лишь 

некоторые исследователи отмечают, важность учета национально-культурных 

особенностей аудитории, которой адресован рекламный продукт [Меликян 

2013:199], подчеркивая тем самым значение этической составляющей при 

применении заимствованной лексики в рекламе и указывая, что при 

использовании иностранных заимствований в рекламном дискурсе необходимо 

принимать во внимание связанность, строение, языковую ситуацию и другие 

аспекты.   

Семиотика, изучающая системы знаков, действующие в «человеческом 

обществе …, природе … и самом человеке» [Большая Российская энциклопедия] 

позволяет проанализировать отношения знака (в данном случае заимствованного 

слова) и значения (вызываемых у потребителя ассоциаций), и, более того, 

оценить эффект заимствования (отметим, что все классические семантические 

модели исследуют два элемента – знак и предмет, обозначенный знаком или 

символом). Семантический треугольник Фреге представляет собой новый взгляд 

на семиотику, так в разработанной им концепции добавляется еще одна 

составляющая – смысл, т.е. то, как знак относится к предмету опосредованно 

через призму смысла. Применительно к названию, например, бренда с 

использованием заимствованного слова подобным «смыслом» является название 

на иностранном языке, содержащее зашифрованную брендом идею [Сапёлкин 

2019:54]. 

Проиллюстрируем сказанное на конкретных примерах. Рассмотрим 

принцип номинации спа-салона «БюьтиДача». Название стоит из двух 

элементов, в каждом из которых «зашифрована» определенная идея. Первая 
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часть названия образована от английского слова «Beauty», что в переводе 

«красота», вторая – от русского слова «дача», означающего «загородный дом для 

летнего отдыха городских жителей» [Словарь русского языка]. При 

декодировании смысла, заложенного в названии через семантический 

треугольник, приходим к выводу о том, что отдых на даче способствует 

приобретению или сохранению красоты. Таким образом, название сети спа-

салонов отражает национально-культурные особенности русского менталитета, 

через отсылку к слову «дача» – неотъемлемой части нашего быта и нашей 

кyльтypы [Скупов].  

По аналогичному принципу построено название известного бренда 

продуктовых магазинов ВкусВилл, разработанное в агентстве BRANDTIME 

(состоит из двух частей: русского слова «вкус» и английского глагола will 

«будет»), который означает «будет вкусно» [8]. Еще одним вариантом 

расшифровки второй части названия, по мнению его создателей, является 

отсылка второй части названия к английскому понятию «village», которое можно 

перевести, как «деревушка» [8]. При такой трактовке на первое место выходит 

аспект экологичности и натуральности продаваемой продукции. Данная идея 

прослеживается в рекламных компаниях бренда. Например, они предлагают 

покупателям приобрести сумки для продуктов со слоганом – «Какой след 

оставить на нашей планете – решать тебе» или другой вариант – «ЭКОпросто, 

ВкусВилл», где также содержится отсылка к экологичности. Таким образом, 

компания «ВкусВилл» способствует формированию в сознании потребителя 

установок на экологичное потребление.  

Идея взаимосвязи рекламных компаний и формирования этических и 

моральных установок на приобретение, например, экологических товаров 

активно разрабатывается в научном сообществе. Исследования, проводимые на 

Западе, показывают, что моральная идентичность способствует потреблению 

экологически чистых продуктов, но механизм её влияния и условия остаются 

неустановленными [5].   

Таким образом, полагаем, смена языковых кодов в рекламном дискурсе – 

действенный инструмент формирования этических и моральных установок 

потребительского поведения при условии корректного их использования.  

С другой стороны, неверная оценка или злоупотребление иноязычными 

языковыми элементами могут привести не только к неверному декодированию 

рекламного сообщения, но и к формированию негативного имиджа бренда в 

сознании потребителей.  
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Аннотация: Данная статья посвящена возможности эффективного 

использования интернет-мемов в процессе обучения иностранному языку. При 

изучении иностранного языка всегда существует проблема мотивации, которая 

может быть решена инструментальным и творческим источниками мотивации. 

Материалом, который соответствует данным источникам мотивации, являются 

интернет-мемы, а именно их разновидность – doggos-мемов. Определяя сначала 

термин «мемы» и отмечая их особенности, автор затем описывает 

характеристики doggos-мемов, которые доказывают эффективность их 

применения в образовательном процессе.  

Ключевые слова: мотивация; интернет-мем; перевод; языковая игра; 

компенсация.  

 

Abstract: This article is devoted to the possibility of effective use of Internet 

memes in the process of teaching a foreign language. When learning a foreign 

language, there is always a problem of motivation, which can be solved by instrumental 

and creative sources of motivation. The material that corresponds to these sources of 

motivation is Internet memes, namely their kind - doggos memes. First defining the 

term ‘memes’ and noting their features, the author then describes the characteristics of 

doggos memes, which prove the effectiveness of their use in the educational process. 

Key words: motivation; Internet meme; translation; language game; 

compensation. 

 

Проблема повышения мотивации студентов в процессе изучения 

иностранного языка рассматривается многими авторами. Так, говоря о способах 

преодоления проблем, с которыми сталкиваются студенты, изучающие 

иностранный язык, Е. Н. Соловова отмечает такой способ, как использование 

различных источников мотивации: целевая мотивация, мотивация успеха, 

страноведческая, эстетическая и инструментальная мотивации [Соловова 

2005:167-169]. В процессе обучения английскому языку не менее важна 

творческая мотивация. Она направлена на активацию, поддержку и развитие 

способностей студентов, связанных с воображением, созданием нового. 

Несмотря на то, что не всем студентам нравится выполнять подобные 

упражнения, тем не менее считаем, что они должны включаться в 

образовательный процесс, так как позволяют развивать «речевые умения, 

которые предполагают творческую деятельность, связанную с использованием 

воображения, эмоций, мышления» [там же, 21]. Задания, основанные на 
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использовании мемов в образовательном процессе, объединяют в себе указанные 

принципы, позволяя привлечь внимание студентов, не забывая при этом об 

образовательных задачах. При этом, предполагается использование мемов не в 

качестве иллюстративного сопровождения, а материала для создания 

практических упражнений.  

Термин «мемы» М. А. Кронгауз определяет как «речевые клише, связанные 

с одной конкретной ситуацией или текстом (фильм, роман и т.п.)» [Кронгауз 

2013:11], отмечая при этом, что мем – это не просто слово, а «слово с картинкой» 

[Там же, 100]. Н. П. Пешкова и А. С. Титлова понимают мем как «единицу 

информации, получившую широкое распространение в интернет-

опосредованной среде» [Пешкова, Титлова 2018:463]. По мнению Ю. В. 

Щуриной, «мемы могут представлять собой вербальные, невербальные и 

гибридные образования, которые объединяет два ключевых признака: 

воспроизводимость и высокая скорость циркуляции в Интернете» [Щурина 

2014:86]. Говоря об особенностях мемов, С. В. Канашина отмечает 

использование компрессии, что отчасти может являться попыткой отразить 

«живой разговорный язык» [Канашина 2015:31-32]. Это проявляется в 

использовании аббревиатур, акронимов, неполных предложений [Там же, 33]. В. 

С. Шереметова отмечает юмористический характер мемов [Шереметова 

2015:99]. 

Успешность использования мемов в процессе изучения иностранного языка 

объясняется лексикой, используемой в мемах, которая «представляет собой 

разговорную речь или жаргонизмы»; помимо этого, мемы позволяют 

обучающимся ознакомиться не только «с грамматикой, лексикой и фонетикой, 

но и особенностями иностранной культуры»; немаловажным фактором является 

подача информации с помощью мемов «в легкой, доступной форме» 

[Самофалова, Ужакина 2020:304]. 

Doggos-мемы (doggos memes) представляют собой креолизованные тексты, 

это фотографии собак с надписями, имитирующими речь этих животных. 

Комический эффект мемов создается посредством намеренно допущенных 

орфографических и грамматических ошибок в надписях. Для их понимания 

необходимо знание единиц и правил использования единиц морфемного и 

лексического уровней английского языка. Понимание невозможно при 

начальном уровне владения английским языком студентами, которые могут их 

упустить в силу незнания определенной лексики или грамматических 

конструкций. Критическое отношение (возможность самостоятельно выявить 

неправильное употребление языковых единиц) возможно для студентов с 

уровнем Pre-Intermediate и выше. При этом следует отметить, что упражнения, 

основанные на мемах, подойдут как для студентов уровня Pre-intermediate или 

Intermediate, так и для студентов с уровнем владения английским языком Upper-

Intermediate и Advanced. Более того, их можно использовать как для студентов 

неязыковых, так и языковых специальностей.    

Если говорить о студентах неязыковых специальностей с уровнем владения 

английским языком Pre-intermediate или Intermediate, то для них могут быть 
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разработаны упражнения, которые основаны на выявлении и обсуждении 

орфографических и грамматических ошибок, использованных в doggos-мемах. 

Это позволит укрепить знание правописания некоторых слов, а также 

грамматических конструкций.  

Для студентов языковых специальностей более продвинутого уровня, чья 

деятельность непосредственно связана с переводом различных текстов, 

возможно использование мемов для отработки навыков перевода. При этом 

студенты смогут предлагать различные варианты передачи языковой игры. 

Студентам будет необходимо решать различные задачи, связанные с трудностью 

перевода подобных языковых единиц, основанной на комическом эффекте 

doggos-мемов, который создается посредством орфографических и 

грамматических ошибок, передача которых на русский язык для сохранения 

комического эффекта не всегда возможна. Наименьшую трудность будут 

представлять орфографические ошибки, поскольку слова английского языка 

могут быть переведены при помощи русских слов-эквивалентов с неправильным 

написанием.  

Что касается грамматических ошибок, то передать их будет уже сложнее, 

так как грамматические системы английского и русского языков отличаются, в 

русском языке отсутствуют некоторые грамматические конструкции, которые 

есть в английском языке.  

Решение данной проблемы может состоять, как минимум, из двух этапов. 

Первый этап – это понимание несоответствия языковых систем русского и 

английского языков и их сопоставление на нескольких уровнях. Данный этап 

важен не только для обеспечения правильного перевода исходных языковых 

единиц, но и для освоения английского языка в целом, так как происходит 

сопоставление английского языка с русским языком, который, 

предположительно, будет являться родным языком студентов.  

Сопоставление систем двух языков – родного и иностранного – оказывает 

положительный эффект на процесс овладения иностранным языком, так как 

позволяет выявить сходства и различия двух языков, что позволит в дальнейшем 

избежать ошибок, связанных с переносом конструкций родного языка на язык 

иностранный. Учащиеся могут определить регулярные соответствия в двух 

языках.  

Далее следует второй этап – перевод неправильно построенных 

грамматических конструкций английского языка. При понимании различий 

грамматических систем русского и английского языков перед студентами 

возникает задача передачи грамматических ошибок на другом уровне русского 

языка ввиду отсутствия в нем определенных конструкций. В данном случае 

студенты могут воспользоваться приемом компенсации. Как утверждает В. Н. 

Комиссаров, в таком случае «восполняется (“компенсируется”) утраченный 

смысл, и, в целом, содержание оригинала воспроизводится с большей полнотой» 

[Комиссаров 1990:185]. Таким образом, студенты при помощи компенсации 

могут при переводе с английского языка на русский передать грамматические 

ошибки на другом языковом уровне или с помощью других языковых средств. 
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Мала вероятность, что студентам придется когда-либо переводить интернет-

мемы, однако подобная практика перевода может оказаться полезной при 

дальнейшей работе с текстами публицистики и художественной литературы на 

английском языке.  

Таким образом, doggos-мемы как учебный материал соответствует таким 

источникам мотивации студентов при изучении иностранного языка, как 

инструментальная и творческая. Типологические особенности doggos-мемов – 

намеренное допущение орфографических и грамматических ошибок, 

способствующее созданию комического эффекта – делают возможным их 

использование в процессе обучения английскому языку. Выявление ошибок 

студентами поможет им укрепить знание правил орфографии и грамматики 

английского языка. Перевод doggos-мемов предполагает сопоставление системы 

русского и английского языков и выявление типологических сходств и различий, 

что позволит в дальнейшем избежать нарушения правил английского языка.  
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Аннотация: В статье рассматриваются функции, которую фотографии, 

видео, инфографика, спутниковые снимки, карты, а также анимационные 

элементы играют в тексте журналистского расследования, выступая в качестве 

доказательств, позволяя структурировать и упростить для восприятия материал, 

вовлекая аудиторию в изучение темы, а также создавая эмоциональную связь с 

читателем.  

Ключевые слова: журналистское расследование, визуальный контент, 

инфографика, фотографии и видео, анимированный контент 

 

Abstract: The article examines the functions of photo, videos, infographics, 

satellite images, maps and animation elements in the text of investigation journalism 

They act as evidence, allowing to structure and simplify the material. They also involve 

the audience, creating an emotional connection with the reader. 

Key words: investigative journalism, visual content, infographics, photos and 

videos, animated content 

 

Визуальный контент играет решающую роль в журналистских 

расследованиях. В современном мире, когда потребители получают новости 

преимущественно через социальные сети, именно видео, изображения и графика 

являются главным средством для привлечения аудитории.  

Особенность человеческой психики заключается в том, что любое 

изображение, статичное или движущееся, она стремится воспринимать как 

реальное [Dufour&Delage 2015]. Это определяет особый статус визуальных 

элементов – как объектов, выступающих неопровержимым доказательством 

авторской гипотезы [Newton 2001]. Отсюда проистекает та значимость, которую 

визуальный контент играет для журналистского расследования.  

События последних лет на международной общественно-политической 

арене дали новый толчок развитию разоблачительной журналистики, которая 

сегодня наряду с фейками выступает одним из инструментов информационной 

войны. При этом она меняет формат, подстраиваясь под требования современной 

аудитории, которой уже недостаточно простого текста с иллюстрациями. 

Под визуальным контентом мы будем понимать фотографии, видео, 

инфографику, спутниковые снимки и карты, а также любые анимационные 

элементы, которые используются в тексте. Рассмотрим основные способы его 

использования в разоблачительном тексте.  

1. Доказательная база. 
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Цель расследовательского текста обычно заключается не в том, чтобы 

разоблачить факт конкретного преступления, а в выявлении недостатков 

системы, обозначая их более широком политическом и культурном контексте. 

Фотографии или видеозаписи в таком случае фиксируют факт правонарушения 

или подтверждают рассказ очевидцев. Документальные доказательства, 

предъявленные читателю, всегда выглядят более убедительными и 

неоспоримыми, а значит, подтверждают версию автора. С точки зрения судебной 

экспертизы, в частности, «фотография всегда представляла собой мощный 

инструмент установления истины именно потому, что представлялась 

неоспоримым доказательством реальности представленных событий» [Bjerknes 

2023:953]. 

Кроме того, визуальный контент выступает не только как иллюстрация 

авторской мысли; он сам по себе является хранилищем данных. Так, в 

метаданных содержится информация о месте и времени съемки, использованном 

оборудовании, программном обеспечении, способах обработки – иными 

словами, они служат самостоятельным источником информации (можно 

привести хрестоматийный пример с арестом Джона Макафи, разработчика 

одноименного антивирусного программного обеспечения «McAfee», 

местонахождение которого удалось установить благодаря фотоснимкам 

журналиста, бравшего у него интервью). 

Если фото или видео-доказательств не имеется, журналисты могут создать 

их искусственным путем. Например, сотрудники «Forensic Architecture» при 

расследовании гибели Халита Йозгата от рук неонацистов в Германии 

смоделировали распространение в помещении запахов пороха и звуков 

выстрела, чтобы опровергнуть показания ключевого свидетеля. Помимо 

создания цифровой модели места происшествия авторы возвели фрагмент 

помещения в берлинском Доме мировых культур, где провели ряд 

экспериментов с привлечением экспертов по баллистике, акустике и 

гидродинамике, на основе которых удалось реконструировать события с 

использованием анимированной графики.   

2. Наглядность и упрощение сложного материала.  

Включая в текст фрагменты видеозаписей, фотографии, анимацию, таблицы 

и диаграммы, а также аудиоклипы, журналисты могут создать более 

убедительное повествование и подать его интуитивно понятным способом. В 

частности, инфографика помогает структурировать сложную для восприятия 

информацию: она дает представление о предыстории событий или обнаруживает 

связи между основными участниками. Спутниковые снимки или карты с 

интерактивными элементами используются для того, чтобы привязать ключевые 

события к конкретным местам или показать значимость проблемы для региона 

(что особенно актуально, например, в расследованиях на экологическую 

тематику). Фотографии или видеозаписи, в свою очередь, позволяют 

продемонстрировать размеры причиненного ущерба, конкретные результаты 

правонарушения и, следовательно, помогают аудитории понять масштабы и 

последствия расследуемых событий.  
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В этом контексте примечателен опыт «одностраничных визуальных 

расследований» Бена Хобла, который путем комбинации графических элементов 

(схем, диаграмм и иллюстраций) и короткого, не более 400 слов, комментария 

представлял итоги краткосрочных исследований.  Автор отмечает важность т.н. 

«графического крючка» - диаграммы, которая привлекает внимание читателя и 

будет понятна без лишних разъяснений. Контекстные графические элементы, 

которые сопровождают текст, призваны описать детали, сформировать фон 

события и представить возможные варианты его развития. По мнению Хобла, 

«вспомогательная графика должна быть интересна для разгадывания, как 

увлекательный кроссворд» [Houbl 2020].  

3. Вовлечение аудитории.  

Использование интерактивной графики, которая требует от читателя 

активности (например, возможность повернуть изображение под другим углом, 

увеличить масштаб, переместиться на карте, вывести на экран дополнительную 

информацию и т.д.) вынуждает аудиторию взаимодействовать с историей, а 

значит, позволяет сделать расследование более запоминающимся и 

впечатляющим, способствует распространению материала в социальных сетях и 

привлекает новых читателей.  

Наиболее ярким примером геймификации в журналистском расследовании 

можно назвать интерактивную игру «Pirate Fishing» -  расследование телеканала 

«Al Jazeera» 2014 года, в котором читателю предлагается примерить на себя роль 

репортера, расследующего случаи незаконной рыбной ловли в Республике 

Сьерра-Леоне Западной Африки. Игрок, собирая факты, опрашивая очевидцев, 

изучая карты местности и просматривая видеозаписи, получает баллы и 

достигает новых уровней.  

Также можно упомянуть интерактивную квиз-игру о жизни в непризнанной 

Приднестровской Молдавской Республике, сюжетные повороты которой 

смоделированы на основе расследований «RISE Moldova». Читателю задается 

вопрос и в зависимости от ответа его адресуют к тому или иному фрагменту 

текста. Если пользователь активен и ему приходится делать выбор, 

вовлеченность в материал многократно усиливается. 

Стоит отметить, что формат «визуальных расследований», который 

«сочетает традиционное повествование с элементами цифрового расследования 

и криминалистическим анализом визуальных доказательств» [Carson 2019] 

определенно привлекает аудиторию. Так, ролики команды «Visual Investigations» 

из «New York Times», представляющие собой реконструкцию событий с 

использованием анимированной графики и иммерсивных технологий, набирают 

огромное количество просмотров.  В частности, сюжет, посвященный стрельбе в 

Лас-Вегасе в 2017 году, посмотрели 21 млн. человек, фильм про гибель Джорджа 

Флойда – 13 млн.  

4. Создание эмоциональной связи с читателем.  

Визуальные элементы позволяют «очеловечивать» сюжет. Особенно 

востребованы видеофрагменты и, в несколько меньшей степени, фотографии: 

они позволяют представить основных участников событий и наделить их 
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«человеческим лицом», «оживить» историю, сделать ее более эмоциональной, а 

также запечатлеть атмосферу, в которой происходят события. Визуальный 

контент усиливает эмоциональное воздействие на читателя, вынуждает его 

знакомиться с историей на более личном уровне и понимать влияние 

описываемых событий на человека. Например, фотографии пострадавших в 

результате конфликта усиливают эмоциональный фон материала; фоторепортаж 

или видеоотчет позволяют зафиксировать влияние конкретной проблемы на 

отдельного человека или сообщество, а также усиливают ощущение 

необходимости срочно решать поставленную проблему. 

Важно отметить, что визуальный контент должен использоваться с 

соблюдением этических и правовых норм. Среди встречающихся нарушений 

стоит отметить подделку контента (монтаж или искажение фактов); нарушение 

авторских прав на изображения и видеозаписи, размещенные в социальных 

сетях, а также использование шокирующих кадров ради сенсации. Так, 

последние сюжеты «Visual Investigations» из «New York Times» посвященные 

расследованию провокационных событий (убийствам в Буче, нелегальной 

перевозке российской нефти и т.п.) не получают конкретной развязки, и 

материалы, несомненно, размещены исключительно в манипулятивных целях. 

Этический кодекс журналиста предполагает, что даже если на видеозаписи или 

фотографии, казалось бы, запечатлено несомненное правонарушение, 

информацию все равно необходимо проанализировать и проверить, сопоставив 

с другими имеющимися фактами, прежде чем делать убедительные выводы.  

Самой же главной сложностью остается трудоемкость и стоимость 

подготовки подобного рода материалов, поскольку для их создания требуются 

усилия целой команды специалистов разного профиля. Однако, несмотря на эти 

проблемы, использование визуальных элементов в журналистском 

расследовании может стать мощным инструментом для воздействия на читателя 

и привлечения новой аудитории. 
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Аннотация: В статье рассматриваются содержательные, структурные и 

языковые особенности саммери (развернутой аннотации), анализируется 

компетентностная модель данного вида деятельности, формулируются основные 

принципы обучения написанию саммери и предлагается алгоритм его 

составления в форме пошаговой инструкции. Цель статьи состоит в том, чтобы 

рассмотреть саммери в контексте обучения академическим видам деятельности 

при изучении иностранного языка, определяя его как один из важных этапов 

формирования сложных навыков академического письма.  

Ключевые слова: академическое письмо, саммери (развернутая аннотация), 

изучение иностранных языков, компетентностно-деятельностная модель, 

пошаговая инструкция.  

 

Abstract: The article deals with various aspects of summary writing related to its 

content, structure and language. The author analyses its competency-and-activity-

based model, formulates the main principles of teaching, and comes out with an 

algorithm of summary writing in the form of a step-by-step instruction. The aim of the 

article is to look at producing summary as a type of academic verbal activity trained in 

the course of foreign language acquisition and define it as one of the essential stages 

in developing complex academic writing skills.  

Key words: academic writing, summary, foreign language learning, competency-

and-activity-based model, step-by-step instruction.  

 

В эпоху усиления информационного воздействия на человека, которую мы 

сейчас переживаем, любые способы обработки текстовой информации 

становятся особенно актуальными. Это обусловлено, прежде всего, тем, что 

обычный человек не может ознакомиться с тем информационным потоком, 

который обрушивается на него ежедневно по всем возможным каналам: через 

книги, в том числе научную литературу, через средства массовой информации, 

через интернет. Именно поэтому такие способы сокращенной и переработанной 

передачи информации, как саммери (summary), становятся очень 

востребованными в сфере науки, в медийном пространстве и в образовании. В 

системе изучения иностранного языка саммери используется как 

самостоятельный вид учебной работы, как способ передачи содержания 

иноязычных текстов на иностранном или родном языках, как способ проверки 

адекватности, точности и правильности понимания прочитанной или 

прослушанной информации. 
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Несмотря на широкое распространение саммери как вида учебной работы в 

системе образования вообще и в преподавании иностранных языков, в 

частности, преподаватели сталкиваются с большим количеством ошибок при 

выполнении данного вида задания. Большинство студентов, не прошедших 

специального обучения, подменяют саммери обычным пересказом текста и не 

соблюдают те лингводидактические требования, которые предъявляются к его 

составлению. В данной статье рассматриваются содержательные, структурные и 

языковые особенности саммери, анализируется компетентностная модель 

данного вида деятельности, формулируются основные принципы обучения 

написанию саммери и предлагается алгоритм его составления в форме 

пошаговой инструкции.  

Начнем с того, что английское слово «summary» не имеет точного аналога в 

русском языке, хотя словари предлагают различные значения: краткое 

изложение, резюме, реферат, конспект, аннотация. Ни одно из этих значений не 

отражает точно суть самого понятия. Наиболее точным переводом слова 

«саммери» является, на наш взгляд, словосочетание «развернутая аннотация». 

Саммери – это, прежде всего, текст, который является продуктом сложной 

вербально-коммуникативной деятельности, возникающей в результате 

осуществления нескольких видов деятельности: академического чтения, 

реферирования и аннотирования и академического письма. Это краткое 

изложение прочитанного или прослушанного текста в письменной или устной 

формах, которое отличается как от реферата, с одной стороны, так и от 

аннотации, с другой.  

В отличие от реферата саммери имеет меньший объем, и в нем не должно 

быть ссылок на автора реферируемого текста. Если текст реферата является 

достаточно аналитичным изложением оригинала, то текст саммери не содержит 

аналитики, а представляет только основные идеи, сформулированные автором. 

В нем отсутствует оценка точки зрения автора и отношение пишущего к его 

позиции. В отличие от аннотации, которая является еще более кратким 

представлением текста, в саммери не указываются цель, важность и 

актуальность исходного текста и не анализируется его структура.  

Саммери как краткий, но более развернутый по сравнению с аннотацией 

способ изложения содержания текста-оригинала, имеет объем, который 

составляет не более ¼ объема оригинала. Саммери позволяет излагать основные 

идеи автора своими словами и представляет собой текст, составленный из 

ключевых идей исходного текста, изложенных в четкой логической 

последовательности и в полном соответствии со стилем оригинала. Структура 

саммери достаточно жесткая и вполне традиционная: введение (introduction), 

основная часть (main body) и заключение (conclusion). Стилистика саммери 

имеет достаточно широкий диапазон, обусловлена языковыми особенностями 

исходного текста и зависит от формы представления (устной или письменной). 

Так, например, письменные общенаучные и специальные тексты, которые 

используются в образовательных целях, предполагают составление саммери в 

формате научного стиля речи. 
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Логико-смысловые и лингвистические особенности текста саммери 

обусловливают сложную компетентностно-деятельностную модель подготовки 

его текста, отражающую множество различных действий, которые необходимо 

совершить для получения качественного продукта. В самом общем виде модель 

написания саммери можно представить следующим образом: 

1. Способность прочитать научный текст, понять его тему и основную 

идею, логику изложения автора, коммуникативную направленность и 

стилистические особенности текста. 

2. Способность осуществить логико-смысловой и лингвистический анализ 

текста, работая с каждым отдельным абзацем как с мини-текстом. Способность 

отобрать ключевые идеи автора и ключевые слова, с помощью которых эти идеи 

передаются. 

3. Способность кратко сформулировать основные идеи автора в форме 

отдельных тезисов. Количество тезисов (отдельных самостоятельных 

высказываний, сформулированных преимущественно в одном предложении) 

соответствует числу параграфов в тексте. 

4. Способность выстроить составленные тезисы в определенной 

логической последовательности с тем, чтобы они образовали связный логически 

завершенный текст. Способность использовать средства осуществления 

внутритекстовой связности.  

5. Способность использовать приемы передачи содержания текста-

оригинала, такие как перефразирование, языковые замены и т.д. с целью 

максимально точного объяснения мыслей автора. 

6. Способность осуществлять сжатие исходного текста до ¼ объема 

оригинала за счет второстепенной информации при максимальном сохранении 

стиля оригинала. 

7. Способность составить краткое введение и заключение (от одного 

предложения до абзаца каждое в зависимости от объема исходного текста). 

8. Способность повторно перечитать текст, критически оценить его с точки 

зрения содержательности, точности и правильности изложения, логической 

стройности написанного текста, а также сохранности стиля оригинала. 

9. Способность проверить и исправить возможные языковые (лексические 

и грамматические) ошибки, допущенные при написании саммери.  

Предлагаемая компетентностно-деятельностная модель может 

использоваться как основа обучения, направленного на формирование, развитие 

и совершенствование перечисленных способностей. При этом каждый 

отдельный элемент модели становится объектом совершенствования на 

протяжении длительного времени. Для продуктивной организации процесса 

обучения сама модель в целом и каждый из ее элементов требует некоторых 

пояснений, которые необходимо учитывать в процессе учебной работы.  

Вся деятельность, связанная с написанием саммери, начинается с беглого 

просмотрового чтения (skimming) [Фоломкина 2005:4; Diaz 2013:5], нацеленного 

на понимании темы исходного текста и его основной идеи. Для этого читающему 

необходимо ответить на вопросы: «О чем идет речь в тексте?» (тема) и «Что 
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автор говорит по этой теме?» или «Зачем он написал эту статью?» (идея). 

Поэтому преподаватель должен научить студентов отвечать на данные вопросы. 

Только правильное понимание темы и идеи текста позволяет осуществить отбор 

наиболее существенной информации. 

Отбор наиболее существенной информации целесообразно осуществлять 

при вторичном изучающем чтении текста по абзацам [Фоломкина 2005:4]. 

Именно этот тип чтения позволяет достичь полного, точного и детального 

понимания текста. Такой тип чтения позволяет найти в каждом абзаце ключевое 

предложение (topic sentence), в котором выражена основная идея. Место 

ключевого предложения зависит от типа (структуры) абзаца. Различают 

дедуктивный, индуктивный, стержневой и рамочный типы абзацев [Дудник, 

Путиловская 2019:1]. В дедуктивном абзаце ключевое предложение находится в 

начале абзаца, в индуктивном абзаце ее нужно искать в конце, в стержневом 

абзаце основная мысль выражена в его сердце, а в рамочном абзаце она 

находится в первом и последнем предложениях. 

Следующим этапом является формулирование основных мыслей автора, 

используя механизмы сокращения, или сжатия (compression), оригинала, с одной 

стороны, и механизм перефразирования (paraphrasing) оригинального текста, с 

другой стороны. Эти разные по своей сути приемы используются практически 

одновременно при создании нового текста-саммери. Именно на этом этапе 

происходит переход от рецепции к продукции, когда составитель саммери 

создает новый текст. При этом необходимо формулировать мысли автора не 

только максимально кратким образом, но и без искажения их смысла. 

Сформулированные ключевые мысли текста сами, в свою очередь, образуют 

некоторую иерархию предикатов различного уровня и порядка [Тункель 1964:3], 

которые можно представить в виде ментальной карты [Erdem 2017:7; 

Путиловская 2022:2]. Эти дополнительные действия обычно помогают 

составителям саммери осознать структуру и логику повествования автора и 

максимально точно передать ее в тексте саммери. 

Отдельного рассмотрения заслуживают средства осуществления 

перефразирования, которое может происходить как на уровне слов и 

словосочетаний, так и на уровне предложений. На уровне слов и словосочетаний 

чаще всего используются синонимы или близкие по значению слова и языковые 

структуры, например: machinery – equipment; labour force – workers, staff, 

personnel; in addition to – as well as. На уровне предложения происходит 

переформулирование за счет использования других грамматических структур, 

например: Modern industries today require a great many things in addition to prime 

raw materials. – As well as raw materials, industries today require a great many other 

things. Очень часто использование альтернативных структур ведет к сокращению 

оригинального текста, например: problems that have deep roots – deeply-rooted 

problems; at the present moment in time – now. 

При написании саммери важно умело и с чувством меры использовать 

средства внутритекстовой связности, которые обеспечивают единство текста как 

смыслового целого. Они помогают составителю саммери выполнять в процессе 



92 
 

продуцирования текста различные вербальные функции. Они могут выражать 

цели (in order to, so that, with the view of, etc.); добавлять информацию (besides, in 

addition (to), moreover, etc.); ранжировать информацию (firstly, secondly, finally, 

etc.); противопоставлять идеи (despite, in spite of, nevertheless, etc.); выражать 

причину и следствие (for this reason, due to, as a result of, therefore, etc.); 

формулировать заключение (on the whole, all in all, etc.) и т.д.  

В целом, стилистика саммери, как уже отмечалось выше, должна 

соответствовать стилю оригинала. Однако саммери иногда отличается более 

нейтральным стилем, чем оригинал, и максимально свободно от различных 

стилистических приемов (метафор, идиом, эпитетов, иронии, гипербол и т.д.), 

которые не добавляют ничего существенного к раскрытию основных идей. С 

другой стороны, в саммери необходимо включать информацию, которая 

передает отношение автора оригинала к предмету речи. Такая информация 

содержится, например, в категорических высказываниях и очень часто 

передается через модальные глаголы и выражения: A manager must keep his 

supervisors well informed. 

При написании саммери одним из наиболее сложных аспектов является 

подготовка введения (introduction) и заключения (conclusion), которые должны 

соотноситься друг с другом и с основной идеей всего текста и не должны 

противоречить его названию. Здесь мы, как правило, наблюдаем большое 

количество ошибок и неточностей, которые допускают студенты. Чаще всего, 

это смена фокуса в основной идее. Так, например, анализируя текст из учебного 

пособия «Market Leader» под названием “Father of the Feel Good Factory”, 

студенты считают, что данный текст посвящен компании Dior, а не ее 

руководителю, хотя в названии подчеркивается, что текст именно о человеке, 

который возглавляет компанию (ключевое слово “Father”).  

Особого внимания при написании саммери заслуживает формирование 

способности считывания, редактирования и корректуры написанного текста, что 

иногда частично или полностью игнорируется студентами. Для осуществления 

полноценного редактирования текста полезно еще раз прочитать оригинал и 

собственный текст, чтобы удостовериться, что все основные идеи автора нашли 

отражение в саммери, и в нем нет искажений или отхода от авторской трактовки. 

Необходимо также обратить внимание на правильность деления текста саммери 

на абзацы. Оно может существенно отличаться от того, как текст разделен на 

абзацы автором. Выделение абзацев в новом тексте является результатом, 

компрессии исходного материала, с одной стороны, и объединения выделенных 

ключевых идей в новые логические блоки, с другой стороны. На этом же этапе 

необходимо проверить объем полученного текста (примерно 1/4 от объема 

оригинала). Данный показатель зависит от исходного текста и его 

информационной насыщенности. Чем она выше, тем больше вероятность 

превышения объема саммери. 

После проверки содержательной стороны текста саммери, логики 

изложения и деления на абзацы, необходимо считать текст еще раз и внести 

коррективы языкового и речевого характера. Написанный текст должен быть 
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простым, понятным, лексически и грамматически правильным и максимально 

отражать стилистику авторского текста и его орфографию. При работе с 

научным текстом необходимо уделить особое внимание использованию 

терминологии, не допуская искажения смысла используемых терминов и их 

неоправданной замены. При этом нельзя забывать о том, что авторы научных 

текстов часто сами вводят новые термины, распространяют их на новые понятия 

или используют их специфические значения. 

Предлагаемая в статье компетентностно-деятельностная модель является, 

прежде всего, ориентиром для преподавателя, который организует процесс 

обучения. Для студентов мы предлагаем использовать пошаговую инструкцию 

написания саммери (step-by-step instruction), которая задает некоторый алгоритм 

осуществления деятельности, определяет дидактически правильную 

последовательность шагов и гарантирует прохождение всех этапов, многие из 

которых студенты стараются игнорировать, сократить и упростить. 

Краткая пошаговая инструкция для написания саммери представляет собой 

следующую последовательность шагов: 

Шаг 1: Прочитайте оригинальный текст, используя технологию 

просмотрового чтения (skimming) и определите тему, проблему и основную 

идею текста. 

Шаг 2: Прочитайте текст более внимательно еще раз, анализируя каждый 

абзац и находя в нем основную идею, ключевые слова или предложения, 

выражающие ключевую идею абзаца. Запишите их в таблицу.   

Шаг 3: Запишите основные идеи каждого абзаца в виде отдельных тезисов, 

максимально кратко передающих основные мысли автора, число которых 

примерно равно количеству абзацев в тексте-оригинале.  

Шаг 4: Объедините предложения в новые логически организованные 

абзацы и составьте связный текст, используя средства внутритекстовой 

связности. 

Шаг 5: Максимально упростите язык автора, делая понимание текста 

доступным для читателя, используйте замены, синонимы и антонимы, 

перефразирование и другие стилистические приемы. 

Шаг 6: Избавляясь от второстепенной информации, сократите объем текста 

в 4 раза, максимально сохраняя язык и стиль оригинала. 

Шаг 7: Напишите краткое введение и заключение, которые соответствуют 

друг другу и основной идее текста. 

Шаг 8: Перечитайте текст саммери и оригинал, проверяя сохранность всех 

основных идей автора, логику его изложения, стиль и языковые особенности.   

Шаг 9: Прочитайте текст саммери еще раз, исправляя все лексические, 

грамматические, орфографические и пунктуационные ошибки.   

Данная пошаговая инструкция перекликается с аналогичными 

разработками других авторов [см., например Doyle 2013:6]. Однако в основе 

нашей инструкции лежит компетентностно-деятельностная модель как главный 

ориентир для анализа академического письма как вида речевой деятельности.  

Подобная инструкция может быть представлена в более развернутом виде в 
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зависимости от степени обученности студентов и уровня владения языком. 

Предпочтительнее предлагать студентам пошаговую инструкцию на 

иностранному языке, предварительно обсудив с ними компетентностно-

деятельностную модель, лежащую в ее основе и определив совместно со 

студентами, на какие именно навыки необходимо обратить в процессе обучения 

особое внимание. При организации процесса обучения следует также иметь в 

виду, что траектория обучения начинается с письменного составления саммери, 

и только после достижения некоторого уровня совершенства в данном виде 

деятельности можно переходить к устному аннотированию и составлению 

саммери.  

Завершая анализ саммери как продукта академического письма, появление 

которого возможно только в результате чтения и реферирования написанных 

другими авторами текстов, можно сделать целый ряд выводов 

лингводидактического характера. Во-первых, рассмотрение саммери как 

продукта сложной речемыслительной деятельности и обучение студентов 

овладению этим видом письма имеет принципиальное значение не только само 

по себе, но и контексте формирования навыков академического письма в целом. 

Написание саммери является важнейшим этапом социализации студентов в 

сфере академического письма и подготавливает их к овладению более сложными 

видами, такими как написание реферата, научной статьи, монографии и т.д. При 

написании саммери отрабатываются важнейшие навыки сжатия текста, 

перефразирования мыслей других авторов, формулирования собственных 

высказываний в научном контексте на уровне отдельных предложений, абзацев 

и связного текста. Даже среди сходных видов вербальной деятельности 

написание саммери является одним из наиболее сложных в компетентностном 

отношении видов академического письма. Изложить мысли кратко, увидеть и 

отметить самую суть рассматриваемой проблемы для большинства людей 

сложнее, чем сделать это более подробно.  

Во-вторых, обучение написанию развернутой аннотации должно 

основываться на осознанном отношении студентов к своей деятельности на 

каждом ее этапе. Поэтому понимание студентами компетентностной сути 

данного вида деятельности позволяет им сознательно управлять собственным 

речевым поведением, максимально используя все ее резервы: развитие 

критического мышления, аналитико-синтетической деятельности, а самое 

главное – способности к суммаризации [Van der Meer 2022:8; Van Otten 2022:9], 

механизмы которой всесторонне изучаются в рамках корпусной лингвистики  

В-третьих, пошаговый подход к формированию навыков дидактически 

оправдан и позволяет поэтапно переходить к каждому следующему шагу только 

тогда, тогда сформированы все необходимые навыки на предыдущих этапах.  

Таким образом, предлагаемый подход к трактовке саммери и обучению 

подготовке этого вида академического письма представляется оправданным и 

разумным, что нашло подтверждение в практике преподавания иностранного 

языка студентам Государственного университета управления, изучающим 

дисциплины «Иностранный язык» и «Иностранный язык профессионального 

https://www.taus.net/resources/blog/author/anne-maj-van-der-meer
https://spotintelligence.com/author/spotintelligence/
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делового общения». Студенты, не прошедшие подготовки по предлагаемой 

методике, продолжают испытывать трудности при написании саммери и на этапе 

магистратуры и даже аспирантуры.  
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Аннотация: Статья раскрывает понятие регионального текста Большого 

Алтая как особого явления, отражающего специфику картины мира, часто 

обусловленную религиозными представлениями. В статье рассмотрены единицы 

семантического поля «шаманизм», представленные в региональных текстах о 

Большом Алтае на английском и русском языках. В результате анализа был 

сделан вывод о том, что для придания аутентичности в текст должны входить 

лексические единицы коренных языков, переданные транскрибированием на 

английский или русский язык. Понимание таких текстов обеспечивается только 

в случае толкования или перевода подобных лексических единиц. 

Ключевые слова: региональный текст, Большой Алтай, семантическое поле, 

транскрибированные лексические единицы 

 

Abstract: The article discusses regional texts of Big Altai (Bolshoi Altai) as a 

unique phenomenon reflecting special features of regional worldview often shaped by 

religion. Regional texts possess special characteristics particular for the given region. 

The article discusses lexical units of domain “shamanism” as represented in regional 

texts in English and Russian. The analysis resulted in the conclusion that authenticity 

of a regional text requires that transcribed lexical units of native languages be 

introduced in regional text. Understanding of regional texts with regional lexical units 

can be fully possible only when translation is provided. 

Key words: regional text, Big Altai, semantic domain, transcribed lexical units 

 

В настоящее время сохранение языкового и культурного наследия является 

актуальной проблемой, которая стоит перед многими народами. Изучение языка 

и культуры народов, населяющих конкретный регион, является важным 

фактором в сохранении культурного наследия, и может способствовать 

развитию региональной идентичности.  

Одним из интересных объектов изучения является региональный текст 

Большого Алтая. Большой Алтай – это территория, расположенная в южной 

части Сибири и на границе Казахстана, Монголии и Китая, на которой 

проживают различные этнические группы, включая алтайцев, тувинцев, 

монголов, казахов, русских и другие народности.  

Актуальность темы «Региональный текст Большого Алтая» объясняется 

необходимостью исследования взаимосвязи культурных элементов этой 

территории и их текстового отражения на уровне лексики на материале текстов 

на русском и английском языках, являющихся языками-посредниками для 

многонационального Большого Алтая. В качестве материала нами были 

проанализированы статьи о шаманизме, созданные авторами, публикующими 
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свои работы на территории Большого Алтая (республика Алтай, республика 

Тыва, Монголия, Китай) [Бычков 2014]. Предметом исследования является 

репрезентация языковой картины мира на лексическом уровне в текстах на 

русском и английском языках, посвященных шаманизму. Нами предпринята 

попытка сопоставить объем и качество языкового тезауруса, используемого 

авторами Большого Алтая при написании научных статей о шаманизме на 

родном и иностранном (английском) языке [Кениспаев, Тобоев 2017; Тадина 

2013; Тадина, Иркитова, Черлояков 2020; Тюнтешева, Озонова, Шагдурова 2020; 

Шерстова 2013; Balogh 2010; Burbar 2022; Huang 2019; Khomushku 2009; Somfai 

2006]. 

Большой Алтай не только является географическим регионом, но также 

представляет собой единое культурное пространство, объединяющее тюркские 

народы, населяющие эту территорию [Кузнецова 2013:106-111]. Картина мира 

этих народов имеет свои особенности, которые проявляются в языке и 

региональной лексике. Большой Алтай является важным источником для 

формирования регионального текста, который может отражать многоликую 

культуру и языковое многообразие этого региона. 

Региональный текст – это особый вид текста, который возникает на 

определенной территории и связан с культурными, историческими и 

социальными особенностями этой территории [Акмаров 2007:91]. Такой текст 

может включать в себя уникальные языковые элементы, которые не могут быть 

найдены в других регионах. Изучение региональных текстов позволяет лучше 

понять культуру, историю и общество данного региона. 

Особенности языковой картины мира тюркских народов отражаются в 

лексике их языков, где проявляются различия в словах, значениях и 

употреблении, которые связаны с историей, географией, климатом и другими 

факторами региона. Очень важным представляется изучение вопросов перевода 

региональных текстов и проблемы сохранения аутентичности их языковой 

картины мира. 

Одним из главных признаков регионального текста является наличие в нем 

элементов, связанных с конкретным регионом, такими как топонимы, 

наименования растительности и животного мира, архаизмы, диалектные 

элементы и т.д. Эти элементы могут вносить специфичность в текст, 

отличающую его от текстов, созданных в других регионах [Акмаров 2007]. 

До 20 века представители разных этносов Большого Алтая имели 

примитивную картину мира, основанную на непосредственном опыте и 

религиозных верованиях, а не на научных знаниях и фактах. Примитивная 

картина мира и языковая картина мира тесно связаны между собой, так как язык 

является инструментом, позволяющим людям выражать свои представления о 

мире в общении с другими людьми. 

Семантический метод анализа региональной лексики (Исаев И.И., Соловьёв 

В.Д., и др.) включает в себя следующие этапы работы: сбор лексического 

материала, классификация лексики по смысловым группам, анализ семантики 

лексики, интерпретация результата [Исаев 2016:972–977]. 
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В качестве эмпирического материала нами были рассмотрены 5 

региональных текстов о шаманизме на русском языке и 5 текстов на английском 

языке.  

В результате региональную лексику изученных научных статей мы 

представили в виде семантического поля «Шаманизм». Как известно, 

семантическое поле – это «совокупность явлений или область действительности, 

имеющие в языке соответствие в виде тематически объединенной совокупности 

лексических единиц» [Розенталь 1976:458]. Семантическое поле может 

объединять слова разных частей речи, которые связаны со словом с самым 

общим значением – доминантой поля. В нашем случае, такой доминантой будет 

«шаманизм», следовательно, оно дает название всему семантическому полю. 

Внутри поля были выделены тематические группы слов, которые представляют 

собой объединения слов одной части речи на основании отношения к общей 

теме. Нами были выделены следующие тематические группы внутри 

семантического поля «Шаманизм»: 1) лица, осуществляющие культовую/ 

религиозную деятельность; 2) религия; 3) божества и духи; 4) шаманская 

утварь/сакральные предметы; 5) мироустройство; 6) священные места; 7) 

праздники и обряды. 

Было установлено, что в русскоязычных статьях наиболее масштабно 

представлены тематические группы “религия” (9 единиц), “праздники и обряды” 

(10 единиц), в англоязычных текстах – “лица, осуществляющие 

культовую/религиозную деятельность” (20 единиц), “божества и духи” (18 

единиц), “сакральная утварь/шаманские предметы” (14 единиц), 

“мироустройство” (11 единиц), “священные места” (6 единиц). 

Нами обнаружено, что во все региональные научные тексты введена 

региональная лексика, переданная транскрипцией на кириллице (если текст был 

на русском языке), либо на латинице (если текст был на английском языке). 

Например: «Вместилищем духа-посредника (яайык) служила шкурка зайца, 

привязанная к белой шерстяной нити, протянутой между двух березовых веток, 

к которой также привязывались жертвенные ленточки (кыйра)» [Тадина,  

Иркитова, Черлояков 2020:280]; «However, the Darkhats and Tsaatans do make a 

distinction between two kinds of black (xariin bo¨o¨) and yellow shamans (sˇariin 

bo¨o¨), the latter being a religious practitioner employing a mixture of Buddhist and 

shamanist methods and ideas in his/her practice» [M. Balogh 2010:230]. 

 Обязательным для понимания картины мира, отражаемой с помощью 

региональной лексики, является её перевод, либо пояснение. В противном 

случае, восприятие затрудняется. Например: «Население с. Кырлык отказалось 

устанавливать в долине Тёрёнг новые куре, на том основании, что сама долина 

священна и не требует дополнительных атрибутов» [Шерстова 2013:246]. 

Исследование лексического аспекта региональных текстов Большого Алтая 

о шаманизме позволяет нам лучше понять и оценить уникальные культурные и 

духовные традиции этого региона. Эти тексты отражают глубину и 

многогранность примитивной картины мира коренных народов Большого Алтая, 

а их лексические особенности служат важным инструментом для изучения и 
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сохранения этого культурного наследия, их сохранение в текстах на языке-

посреднике (русском/английском) являются необходимым признаком их 

региональности.  
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению некоторых особенностей 

освещения миграционного кризиса греческими СМИ на примере анализа 

публикаций за последние годы в одной из самых популярных греческих газет 

«Кафимерини». В статье рассматривается влияние политического уклона газеты 

на специфику освещения ею миграционной проблемы.  

Ключевые слова: греческие газеты, греческий язык, греческая 

журналистика, миграционный кризис, консервативная газета. 

 

Abstract: The article is devoted to the consideration of some features of the 

coverage of the migration crisis by the Greek media on the example of the analysis of 

publications in recent years in one of the most popular Greek newspapers 

«Kafimerini». The article examines the influence of the newspaper's political bias on 

the specifics of its coverage of the migration problem. 

Key words: Greek newspapers, Greek language, Greek journalism, migration 

crisis, conservative newspaper. 

 

На протяжении большей части своей вековой истории газета «Кафимерини» 

была проводником консервативных взглядов в греческом обществе. Газета 

считается одной из ведущих в Греции благодаря широкой сети корреспондентов, 

качественным аналитическим материалам и присутствию в цифровой среде – она 

имеет современный и удобный для пользователей сайт «Kathimerini.gr», а также 

приложение для смартфонов. Третий год подряд «Кафимерини» является 

ведущей газетой Греции по тиражу. Так, каждый месяц продается полмиллиона 

печатных изданий газеты, которые выходят со вторника по воскресенье. Газета 

имеет английское издание, которое выходит вместе с «Тhe New York Times 

International». 

Сейчас эта газета считается правоцентристской, хотя в ней и помещаются 

очень разноплановые материалы. Официально «Кафимерини» относит себя к 

«либеральному консерватизму» – консерватизму с более либеральным 

отношением к социальным проблемам, экономике и экологии.  

Недавние исследования доказывают, что в Европе растет количество и 

популярность правых партий из-за миграционного кризиса, поскольку «у 

коренных европейцев проявляется нетерпимость к мигрантам и беженцам из-за 

разных культур, взглядов на мир и религию» [Норбоев 2021:115]. Например, в 

Греции сейчас у власти правая консервативная партия «Новая Демократия», 

которая занимает 157 из 300 мест в парламенте. Основной соперник «Новой 



101 
 

Демократии» на данный момент – левоцентристская партия ПАСОК 

(«Всегреческое социалистическое движение»).  

Исходя из политического уклона газеты, интересно проследить, каких 

взглядов будут придерживаться журналисты «Кафимерини» по интересующему 

нас вопросу: традиционно правых, которые противостоят политике приема 

беженцев, или более либеральных, которые соответствуют их заявленному 

«либеральному консерватизму».  

Гипотезу для данного исследования можно сформулировать следующим 

образом: поскольку «Кафимерини» исторически является проводником правых 

взглядов в греческом обществе, журналисты этого издания будут высказывать 

отрицательное отношение к приему мигрантов в страну и их интеграции в 

греческое общество с помощью интервью и комментариев правых политиков, а 

также описаний многочисленных проблем, связанных с появлением в стране 

мигрантов.  

«Караван света» и постройка заграждений 

В сентябре 2022 г. стало известно, что к границе Греции подходит 

двухсоттысячный караван нелегалов из стран Африки и Ближнего Востока, 

которые называют себя «Караван света» или «Конвой света». Караван 

планировал в скором времени штурмом взять границу Греции, а потом, пройдя 

через Балканы, двинуться в Германию и другие страны Западной Европы. 

Участники каравана рассказывали о своем пути в Telegram канале, что вызвало 

панику в греческом обществе.  

20 сентября 2022 г. в «Кафимерини» вышла статья Янниса Пападопулоса 

«Подстрекатели, которые стоят за караваном в медиа», где журналист пытается 

разобраться, что такое «Караван света», кто его организовал и, главное, 

существует ли он на самом деле. Журналист связался с одним из 

администраторов канала «Караван света» в Telegram, которым оказался 46-

летний сириец со степенью магистра в области компьютерных технологий. 

Однако, получить от него новую информацию, кроме шаблонного «Мы ищем 

достойную жизнь и безопасное будущее для себя и наших детей» [Пападопулос 

2023], журналисту в ходе беседы с сирийцем так и не удалось. В целом 

Пападопулос к существованию «Каравана света» относится очень скептично: он 

постоянно повторяет, что информацию очень сложно подтвердить, а 

многочисленные сообщения об этом конвое беженцев могут оказаться всего 

лишь слухами и спекуляцией в медиапространстве, которая вызывает панику в 

обществе. Пападопулос не пытается давать оценку проблеме миграции в этой 

статье, а рассказывает об ее истоках: он приводит схожие истории 2015 г. и 2019 

г., когда агитаторы уже пытались собрать многотысячные караваны беженцев, 

«пользуясь отчаянием людей».  

Еще одна статья про начало пути «Каравана беженцев» была опубликована 

в «Кафимерини» 14 сентября 2022 г., когда сообщения о нем только появились в 

социальных сетях. Журналист Манолис Костидис взвешенно и без лишних 

эмоций рассказывает об этой попытке организовать караван сирийских беженцев 

с помощью кампании в социальных сетях. Интересно, что Костидис находит 
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корни проблемы в Турции: «Наличие 4 млн. беженцев, проживающих в Турции, 

негативно сказывается на рейтингах правящей партии, так как продолжающиеся 

экономические трудности в этой стране усиливают негативную реакцию 

граждан на нелегальных мигрантов» [Костидис 2023]. Именно поэтому, по 

мнению журналиста, турки активно поддерживают кампании беженцев по 

попыткам массово проникнуть в Грецию и другие страны ЕС.  

Костидис для данной статьи берет мини-интервью у министра по вопросам 

миграции и предоставления убежища беженцам Панайотиса Митаракиса, 

который является членом правящей правоцентристской партии «Новая 

демократия». Митаракис подтвердил теорию журналиста в интервью, сказав, что 

«турки пытаются выслать мигрантов из-за собственных экономических 

проблем».  

Обе статьи в «Кафимерини» на тему «Каравана света» довольно 

взвешенные и нейтральные: в них нет резких оценок и лишних эмоций. 

Пападопулос и Костидис стараются предоставить читателям максимум 

достоверной информации, а также разобраться в настоящих причинах события, 

которое вызвало панику в других СМИ.  

В апреле 2023 г. появилась информация о том, что правительство Греции 

приняло решение продолжить строительство заграждений на Эвросе вдоль 

греко-турецкой границы для предотвращения незаконных проникновений на 

территорию страны. Строительство данных заграждений может 

воспрепятствовать сухопутному пересечению границы с Турцией пешими 

караванами, такими как, например, вышеупомянутый «Караван света». Уже 

существующие заграждения длиной 37,5 км помогли предотвратить 260 000 

тысяч незаконных попыток проникнуть в Грецию за 2022 г. Бюджет проекта 

расширения заграждений составляет почти 100 млн. евро, что провоцирует 

бурные дискуссии в греческом парламенте.  

О поправках в Европарламент против финансирования строительства 

заграждений написана статья «Правительство атакует СИРИЗА из-за постройки 

заграждений» Ставроса Папандониу, которая была опубликована в «Виме» 30 

марта 2023 г. Журналист рассказывает о новом витке противостояния между 

правительством и греческой оппозиционной левой партией СИРИЗА («Коалиция 

радикальных левых») из-за внесения в Европарламент поправки лидером 

СИРИЗА Димитрисом Пападимиулисом, которая направлена против попыток 

европейских правительств, включая Грецию, Италию и Австрию, использовать 

финансирование ЕС для строительства заграждений на внешних границах.  

Ставрос Папандониу сообщает, что СИРИЗА обвиняет правительство в том, 

что оно «создает ложные и вводящие в заблуждение впечатления, ради дешевой 

предвыборной агитации» [Папандониу 2023]. Журналист также приводит слова 

официального представителя правительства Янниса Иконому, который обвинил 

партию СИРИЗА в «стремлении вернуться к хаосу». В дальнейшем комментарии 

журналисту Иконому говорит: «Намерение СИРИЗА заключается в том, чтобы 

вернуть в страну беспорядки в связи с ситуацией с мигрантами, когда границы 
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на суше и море были открыты, а огромное количество мигрантов праздно 

шаталось по нашей территории».  

В случае с освещением постройки заграждений у Эвроса «Кафимерини» 

максимально проявляет себя как правая консервативная газета: журналист 

описывает постройку заграждений на греко-турецкой границе как гарант 

безопасности страны, а попытки СИРИЗА предотвратить продолжение 

строительства — как антиобщественную маргинальную деятельность, 

направленную на подрыв государственной безопасности. Все обвинения 

СИРИЗА в сторону правительства журналист отрицает, доказывая их 

безосновательность.  

Пожары в лагере «Мория» 

9 февраля 2023 г. в «Кафимерини» вышла статья «Осуждена за акт 

отчаяния» журналистки Анфи Пазиану. Зимой 2023 г. суд присяжных в Греции 

единогласно признал виновной в совершении поджога, поставившего под угрозу 

жизни других людей, 28-летнюю беременную беженку из Афганистана, мать 

четверых детей. Беженка пыталась поджечь себя в феврале 2021 г. в лагере 

временного содержания мигрантов на Лесбосе, после чего была 

госпитализирована с ожогами рук, головы, спины и ног. Девушка сказала, что к 

попытке самоубийства ее подтолкнули отсрочка переезда в Германию из-за 

беременности, поджог в лагере, беспорядки, ограничения из-за коронавируса и 

плохие условия жизни в лагере.  

Анфи Пазиану описывает ход судебного разбирательства и подмечает: 

«Трудности в даче показаний мужа беженки были очевидны, поэтому его слова 

в суде переводили два переводчика — один на фарси, а другой на английский и 

греческий языки» [Пазиану 2023].  

Несмотря на то, что журналист «Кафимерини» – женщина, она не 

высказывает сочувствия другой женщине, которая пыталась совершить 

самоубийство из-за отчаяния. Анфи Пазиану пишет в свойственной для этого 

издания аналитической манере, не высказывая лишних эмоций по поводу 

событий, хотя ее статья публикуется в рубрике «Мнения».  

Одним из событий, подтолкнувших 28-летнюю многодетную беженку к 

попытке самоубийства, стал поджог в лагере «Мория», который находится в 

одноименном селе на востоке острова Лесбос. 8 сентября 2020 г. в лагере 

«Мория» произошел пожар, который полностью его уничтожил. Обвиняемыми 

оказались пятеро молодых афганцев.   

11 марта 2021 г. журналист «Кафимерини» Яннис Пападопулос написал об 

этом событии статью «Подростки осуждены за поджог в центре временного 

содержания беженцев в Мории». Автор статьи не высказывает собственного 

мнения по делу, которое оказывается очень запутанным: непонятно, являются ли 

на самом деле обвиняемые несовершеннолетними, поскольку подлинность их 

документов установить невозможно: «Адвокаты представили документы, 

подтверждающие, что обвиняемым на ночь пожара не исполнилось 18 лет, 

однако эти справки не были приняты, и их будут судить как взрослых» 

[Пападопулос 2021].  
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Пападопулос разбирается в произошедшем и пишет: «Свидетели защиты 

заявили, что двое подростков не присутствовали на месте происшествия. Кроме 

того, их адвокат утверждал, что по видеозаписи, размещенной в социальных 

сетях, невозможно установить личность преступника». Журналист также 

начинает заниматься расследовательской журналистикой, пытаясь разобраться, 

что же произошло той ночью 8 сентября и кто может за этим стоять. 

Оказывается, что молодых людей задержали после того, как показания по этому 

делу дал 42-х летний афганец, который принадлежит к пуштунскому племени и 

является лидером общины пуштунов в этом лагере. В то же время пятеро 

обвиняемых молодых людей принадлежат к другому афганскому племени, у 

которого конфликт с пуштунами. Этот факт может поставить под сомнение его 

показания, однако, как замечает Пападопулос, суд не принял возражения 

адвокатов о том, что эти показания нельзя засчитывать.  

Об этом же деле писала и уже известная нам Анфи Пазиану в статье 

«Обвиняемые получили 4 года тюремного заключения за поджог в Мории» от 8 

июня 2022 г. Журналистка сообщает, что срок тюремного заключения для 

осужденных по этому делу был сокращен на один год. Пазиану пишет: «Пожар, 

возникший в результате поджога, привел к полному разрушению лагеря и 

оставил две тысячи беженцев без крыши над головой, пока не будет построен 

временный лагерь в Митилини» [Пазиану 2023]. Журналистка, что стало уже 

характерной чертой для «Кафимерини» по этому вопросу, не принимает стороны 

в этом деле и берет мини-интервью одновременно у адвокатов как пострадавшей, 

так и обвиняемой стороны. Так, адвокат владельца сгоревшего из-за пожара 

склада в Мории заявляет, что жители Лесбоса много лет страдают от притока 

мигрантов и тот факт, что пятерых мигрантов осудили за поджог – 

удовлетворительный результат. В то же врем Пазиану поговорила и с адвокатом 

обвиняемых Вики Ангелиду, которая считает, что «осужденные имели 

одобренные рекомендации для переезда в разные европейские страны, поэтому 

у них не было мотива для поджога лагеря».  

Все сделанные в ходе работы наблюдения приводят нас к следующим 

выводам: 

1. Гипотеза относительно того, что журналисты «Кафимерини» будут 

высказывать отрицательное отношение к приему мигрантов в страну и их 

интеграции в греческое общество, не подтвердилась. Было доказано, что 

политический отдел газеты публикует очень взвешенные и аналитические 

статьи, в которых журналисты крайне редко высказывают собственное мнение 

относительно происходящего. Цель журналистов этой газеты — предоставить 

читателю максимум достоверной проверенной информации, не делая выводов за 

него.  

2. Статьи по теме нелегальной миграции в «Кафимерини» пишет довольно 

узкий круг журналистов, например, Анфи Пазиану и Яннис Пападопулос. Стиль 

этих журналистов характеризуется беспристрастностью и аналитическим 

подходом без вынесения собственной оценки событиям, связанным с проблемой 

нелегальной миграции. Несмотря на консерватизм, эта газета все же 
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предпочитает не писать статьи с явными антимигратскими настроениями, иногда 

в ней даже появляются материалы, направленные в поддержку интеграции 

мигрантов в общество и защиту их прав. В то же время журналисты 

«Кафимерини» предпочитают брать комментарии только у консервативных 

политиков и в основном в своих статьях на тему миграции ссылаются на их 

слова.   

В данной работе были проанализированы статьи о нелегальной миграции в 

только в одной греческой газете и только за последние годы. Однако материал 

для продолжения изучения проблематики данной работы обширен. В других 

статьях других греческих СМИ или на греческом радио и телевидении можно 

найти материалы о нелегальной миграции и продолжить исследование. 
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Аннотация: Данное исследование направлено на анализ эффективности 

применения на уроке английского языка технологий e-learning и blended learning, 

способствующим повышению мотивации учеников в обучении. Актуальность 

работы обусловлена важностью развития интереса ученика к обучению. В ходе 

исследования была раскрыта сущность и специфика применения технологий e-

learning и blended learning, а также был проведен эксперимент, раскрывающий 

эффективность применения технологии в данном аспекте развития личности 

ученика.  

Ключевые слова: мобильное обучение, cмешанное обучение, методика 

обучения иностранному языку, онлайн обучение, иностранный язык. 

 

Abstract: This study is aimed at analyzing the effectiveness of the use of e-

learning and blended learning technologies in the English lesson, which contribute to 

increasing the motivation of students in learning. The relevance of the work is due to 

the importance of developing the student's interest in learning using online resources. 

In the course of the study, the essence and specifics of the use of e-learning and blended 

learning technologies were revealed, and an experiment was conducted revealing the 

effectiveness of the use of technology in this aspect of student personality 

development. 

Key words: e-learning, blended learning, foreign language teaching methods, 

online learning, foreign language. 

 

Государственный стандарт утверждает, что выпускники 

общеобразовательных школ обязаны владеть иностранным языком на 

пороговом уровне, «обеспечивающем выпускнику возможность практически 

применять язык для общения в ситуациях повседневной жизни и 

предполагающем наличие базы для дальнейшего доучивания языка в вузе с 

целью его использования в профессиональной деятельности» [Миролюбов 

2012:464].В успешном овладении английским языком важен каждый из видов 

речевой деятельности, тем не менее в условиях современной действительности, 

когда без знания иностранных языков трудно найти перспективную и 

высокооплачиваемую работу, значение обучения говорению на английском 

языке трудно переоценить. Таким образом, овладение коммуникативной 

компетенцией становится ведущей целью, а устная речевая деятельность в 

целом и говорение как ее неотъемлемая часть выходят на первый план. Для 

проведения работы по формированию коммуникативной компетенции у 
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обучающихся должны использоваться инновационные технологии, которые 

будут эффективны в описанной ситуации. 

Австралийский ученый G. Falloon провел исследование, которое показало, 

что использование цифровых технологий в учебном процессе ведет к тому, что 

студенты становятся более вовлеченными в него, независимыми и 

мотивированными [Falloon 2010:626]. По мнению исследователя M. Cetto, 

«технология расширила спектр взаимодействия, повысив возможности 

студентов, обучения, увеличив потенциал использования языка» [Cetto 2010:27]. 

Современные методы обучения, основанные на интерактивном подходе, 

становятся более эффективными и интересными для учащихся и учителей, чем 

традиционные методы. Использование интернета и гипермедиа дает ценные 

ресурсы для облегчения и совершенствования учебного процесса. Мобильное 

обучение – новый уровень развития электронного обучения (e-learning – это 

система обучения при помощи информационных, электронных технологий с 

применением компьютеров). 

В работе Terantino Joe и Karen Graf был продемонстрирован пример 

использования социальных сетей на классных занятиях. Ученикам было 

предложено зарегистрироваться в социальной сети и выдавать себя за носителей 

изучаемого языка. В созданной группе ученики и учителя обсуждали, задавали 

вопросы, обменивались мнениями и спорили так, как будто они действительно 

находились в другой стране. Использование социальных сетей позволило 

создать чувство единства и общности целей, которое поддерживалось 

обсуждениями, сообщениями и комментариями на иностранном языке. Это 

представляло для учеников языковой и культурный опыт в среде сети [Joe, Graf 

2011]. Благодаря развитию мобильных технологий и распространению 

смартфонов, учителя английского языка могут использовать бесчисленные 

ресурсы онлайн-игр для стимулирования развития языковых навыков учеников. 

Интернет снабжает образовательный процесс разнообразными обучающими 

играми, которые бесплатны и доступны для всех. Они помогают изучать целевой 

словарь, конкретные грамматические конструкции и способствуют пониманию 

текстов. Кроме того, ученики могут практиковаться в своих знаниях, загружая 

приложения и игры на свои устройства, которые они используют дома [Сатунина 

2006]. Использование мобильных технологий и онлайн-игр в учебном процессе 

позволяет учителям английского языка сделать обучение более интересным и 

разнообразным, расширить словарный запас и развить навыки слушания 

учеников. В результате визуальная форма изучения языка дает представление о 

естественном использовании английского языка в повседневной жизни 

[Миронова 2010:196]. 

Однако не все обучающиеся готовы использовать эти инструменты, 

поскольку могут быть не знакомы с ними или не иметь доступа к смартфонам 

или компьютерам, или же социальные сети и блоги у них ассоциируются только 

с дружеским общением и развлечениями. Еще одна сложность может состоять в 

нехватке свободного времени у учеников. В таком случае применение в классе 

конкретных смарт-технологий чрезвычайно сложно поддерживать. Важно 



108 
 

отметить, что использование смарт-технологий не заменяет традиционные 

методы обучения, а дополняет их, делая процесс обучения более динамичным и 

эффективным, предлагая альтернативные формы получения знаний и их 

практического применения [Рубин 2008:50]. Хотя дистанционное обучение 

имеет множество преимуществ, оно не сможет полностью заменить 

традиционное обучение, поскольку его главным недостатком является 

отсутствие возможности развивать социальные навыки в реальной среде. Тем не 

менее, этот вид обучения продемонстрировал свои сильные стороны и останется 

неразрывной частью нашей жизни.Итак, проведя анализ преимуществ и 

недостатков онлайн-обучения, можно сделать вывод, что наиболее оптимальным 

вариантом будет гибридное обучение (blended learning), которое сочетает в себе 

традиционные методы обучения, включающие личное взаимодействие с 

учителем и другими учениками, и дистанционные методы, использующие 

новейшие технологии. Другими словами, студенты сочетают очное обучение с 

его дистанционными аспектами, воспользовавшись при этом современными 

информационными возможностями [Badawi 2009:186]. 

И.А. Малинина, основываясь на своем опыте использования технологий 

смешанного обучения английскому языку в вузе, рассматривает смешанное 

обучение как комбинирование «живого» обучения с обучением при помощи 

интернет-ресурсов, направленное на совместную деятельность участников 

образовательного процесса [Малинина 2013:34]. 

Blended learning представляет собой сложную концепцию, включающую в 

себя множество моделей, среди которых можно выделить основные: 

1. Face-to-Face driver - передача учителем материала ученикам на офлайн-

занятиях, электронные ресурсы используются для практики и закрепления 

полученных знаний. 

2. Online driver – модель, которая предусматривает практически полное 

онлайн-обучение, где студенты самостоятельно изучают материал, используя 

интернет-ресурсы, а очные встречи с преподавателем проходят эпизодически с 

целью консультирования. 

3. Flex model – модель, при которой большая часть материала усваивается 

студентами дистанционно, роль преподавателя в учебном процессе – 

координация и отслеживание всего учебного процесса. 

4. Rotation model - чередование двух форм обучения. 

5. Self-blend – студенты занимаются очно, но определенные темы 

дополнительно могут изучить в дистанционном формате [Baharun, Porter : 2009: 

48]. 

В качестве эксперимента мы провели урок английского языка в пятом 

классе с целью оценки эффективности применения данной технологии при 

формировании лингвистической компетенции – овладение лексическими и 

грамматическими единицами языка. Для реализации данной цели были 

проведены два урока по теме «Present Perfect», строящиеся на основе технологии 

смешанного обучения (введение темы в офлайн формате, а отработка в онлайн 

формате). По окончании серии уроков мы пришли к следующим результатам 
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освоения материала учениками: 27 учеников из 30 усвоили тему урока (см. 

рис.1). 

 
Рис.1. Сравнение эффективности применения технологии 

 

Было, в частности, обнаружено, что смешанное обучение приносит пользу 

ученикам, доставляет наслаждение, доступно и удобно. 

Исследование показало, что большая часть учеников усвоили учебный 

материал и с интересом изучали новое правило, что доказывает эффективность 

применения технологии смешанного обучения для формирования 

мотивационного потенциала личности обучающегося и успешного освоения 

новых знаний. Полученный опыт планируется масштабировать и провести 

эксперимент, выявляющий эффективность данной технологии. Из всего 

сказанного следует, что в контексте изменений в образовательной парадигме, 

соответствующих ФГОС, появляется новая позиция по ролям преподавателя и 

учащегося, ориентация на самостоятельное изучение дисциплин и активное 

использование ИКТ. Необходимы новые методы, которые бы отвечали этим 

требованиям. Введение технологии смешанного обучения могло бы создать 

образовательную среду, соответствующую современным запросам, и повысить 

эффективность обучения. Данная технология отлично дополняет традиционные 

методы, повышая их результативность. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-МЕМОВ НА УРОКАХ РКИ В 

МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 

 

Сороколетова А.Е. 

Волгоградский государственный медицинский университет 

г. Волгоград (Россия) 

 

Аннотация: Данная статья исследует возможности, преимущества и 

потенциальные риски использования интернет-мемов на уроках русского как 

иностранного языка (РКИ) в медицинском вузе. Авторы статьи обращают 

внимание на то, как интернет-мемы могут помочь студентам запоминать 

медицинские термины и концепции, мотивировать их к учению, стимулировать 

социальное взаимодействие и развивать языковые навыки. Они также 

обсуждают важность выбора подходящих и достоверных мемов, 

адаптированных к языку и культуре обучаемых студентов. Статья подчеркивает 

необходимость сбалансированного использования интернет-мемов с другими 

методами обучения, чтобы обеспечить эффективный учебный процесс и достичь 

учебных целей. В заключении, авторы статьи делают вывод о том, что интернет-

мемы могут быть полезными инструментами обучения на уроках РКИ в 

медицинском вузе при условии правильного выбора и использования. 

Ключевые слова: интернет-мем, РКИ, медицинский вуз, языковые навыки, 

социальное взаимодействие, эффективность обучения, интернет-ресурс. 
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Abstract: This article explores the opportunities, benefits and potential risks of 

using Internet memes in Russian as a foreign language (RFL) classes at a medical 

school. The authors of the article focus on how Internet memes can help students 

memorize medical terms and concepts, motivate them to learn, stimulate social 

interaction, and develop language skills. They also discuss the importance of selecting 

appropriate and authentic memes that are adapted to the language and culture of the 

students being taught. The article emphasizes the need to balance the use of Internet 

memes with other teaching methods to ensure an effective learning process and achieve 

learning objectives. Finally, the authors of the article conclude that Internet memes can 

be useful teaching tools in RFL lessons in medical school if properly selected and used. 

Key words: Internet meme, Russian as a second language, medical school, 

language skills, social interaction, learning efficiency, Internet resource. 

 

Интернет-мем – это популярное в Интернете изображение, фраза или видео, 

которое быстро распространяется и приобретает значимость благодаря 

массовому участию пользователей. Мемы обычно являются способом 

коммуникации или выражения определенных идей, ситуаций или эмоций. Они 

могут быть смешными, ироничными или саркастическими и часто используются 

для развлечения или создания коммуникационной связи. В интернет-мемах часто 

повторяются общие элементы, такие как изображения, персонажи или фразы, и 

их широкое распространение делает их узнаваемыми и легко переносимыми в 

различные контексты. Термин «мем» был введён британским биологом 

Ричардом Докинзом в 1976 году. В своей книге «Эгоистичный ген» он 

характеризовал термин «мем» как «единицу культурной информации», ведущую 

себя как ген, то есть способную «копироваться» или «размножаться» [Докинз 

2017:512] 

Мемы могут относиться к различным сферам жизни и деятельности 

человека, например, комиксам, фильмам, музыке, политике, истории, спорту, 

науке, технологиям, моде, еде, путешествиям, животным, семейным ситуациям 

и т.д. Все зависит от того, что в данный момент является популярным и 

захватывает внимание интернет-пользователей. Мемы могут стать своеобразным 

отражением культурных и социальных трендов, событий или особенностей 

определенного времени. Мемы могут быть связаны с различными профессиями 

и профессиональными сферами деятельности людей. Например, существуют 

мемы, связанные с IT-индустрией, финансами, медициной, образованием, 

юриспруденцией. Они могут отражать особенности работы, стереотипы, 

внутренние шутки или проблемы, с которыми сталкиваются люди в конкретной 

профессии. Такие мемы могут быть понятны только тем, кто хорошо знаком с 

соответствующей сферой профессиональной деятельности. 

Можно выделить несколько видов интернет-мемов: текстовые, 

мемкартинка, видеомем, креолизованный мем [Петровская 2022:435]. 

1. Текстовые мемы: это мемы, основанные на написанных фразах или 

шуточных текстах. Они могут распространяться в виде цитат, смешных 

комментариев или надписей на фотографиях. 
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2. Мемкартинки: это, пожалуй, самый распространенный вид интернет-

мемов. Они представляют собой изображения или комиксы, часто с 

добавленными текстами или подписями, которые вызывают смех или 

идентификацию у пользователей. 

3. Видеомемы: это мемы, основанные на видео или анимации. Они могут 

быть короткими шуточными роликами, пародиями на известные фильмы или 

музыкальные клипы. 

4. Креолизованные мемы: это мемы, созданные путем комбинирования и 

модификации существующих мемов или придуманных элементов. В результате 

получается что-то новое и оригинальное. 

Каждый из этих видов мемов имеет свою уникальность и способность 

вызывать различные эмоции и реакции у людей в онлайн-сообществе. 

Медицинские интернет-мемы - это смешные, шуточные или ироничные 

изображения, видео, тексты или звуки, которые связаны с медицинской 

тематикой и широко распространены в сети Интернет. Медицинские интернет-

мемы стали частью современной культуры и используются для передачи 

информации, коммуникации и поддержания связи между людьми в 

медицинском сообществе и за его пределами. Они играют важную роль в 

формировании культурных норм и ценностей в области медицины, а также 

помогают снижать страхи и тревоги, связанные с медицинскими процедурами и 

проблемами здоровья.  

Интернет-мемы на медицинскую тему могут быть полезными на уроках 

РКИ (русский как иностранный) в медицинском вузе по нескольким причинам: 

1. Содействие запоминанию: Интернет-мемы часто содержат яркие и 

запоминающиеся изображения, сочетания слов или фраз, что помогает 

студентам запомнить концепции или термины. Мемы могут быть использованы, 

чтобы помочь студентам визуализировать абстрактные понятия, что облегчает 

их понимание и усвоение. 

2. Мотивация к обучению: Использование мемов может сделать уроки более 

интересными и привлекательными для студентов. Мемы могут быть смешными 

или забавными, что может повысить мотивацию и эффективность изучения. 

3. Социальное взаимодействие: Мемы могут стимулировать обсуждение и 

социальное взаимодействие между студентами. Их использование может 

способствовать активному обмену мнениями и идеями, а также поддерживать 

командную работу. 

4. Развлечение и снятие стресса: Мемы в медицинской сфере часто 

используются для развлечения, поднятия настроения и снятия нервного 

напряжения. Они могут помочь справиться со стрессом, связанным с 

медицинской работой или здоровьем, и создать позитивную атмосферу в 

медицинском сообществе. Возможно, именно юмор сыграл одну из основных 

ролей в выживании человека как вида, нейтрализуя стрессовые ситуации. При 

восприятии юмора мы получаем информацию через наши глаза и уши, понимаем 

смысл этой информации и оцениваем её как несерьёзную, игривую и 

юмористическую [Тюрина 2022:36]. 
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5. Улучшение языковых навыков: Использование мемов может быть 

полезным для развития языковых навыков студентов на уроках РКИ. Мемы 

зачастую содержат неформальную речь, интересные идиомы и сленг, которые 

помогают студентам расширить свой словарный запас и освоить разговорный 

стиль, используемый в повседневной жизни. 

6. Облегчение понимания культурных аспектов: Мемы часто отражают 

актуальные события, фразы или образы, которые являются частью поп-культуры 

или интернет-культуры. Использование таких мемов позволяет студентам лучше 

понять культурные аспекты русского языка и медицины, а также современные 

тенденции и истории. Например, мем, условно обозначенный, как 

«Парацетамол». Этот мем связан с медицинской профессией и юмористически 

относится к особенностям почерка врачей. Он изображает диалог между 

пациентом и врачом, где пациент спрашивает, что нарисовано на листе бумаги, 

и врач отвечает, что это "парацетомол" - одно из самых популярных и широко 

используемых лекарственных препаратов для снижения жара и боли. Затем 

пациент благодарит врача. Можно использовать рисунок в качестве примера на 

уроке русского языка как иностранного, подразумевая, что почерк врача может 

быть нелегко разобрать. Этот мем отражает особенности медицинской 

профессии и широко распространены шутки на эту тему среди русскоязычной 

аудитории и среди иностранной. Используя этот мем на уроке РКИ 

преподаватель может дать понять студентам, что некоторые нюансы 

медицинской профессии характерны для разных стран. Это понимание может 

повысить мотивацию к изучению русского языка в медицинском вузе.  

 Но, важно помнить, что использование интернет мемов должно быть 

соответствующим и целевым. Мемы следует выбирать с учетом актуальности, 

юмористического воздействия и отношения к учебной теме. Также учитель 

должен быть готов объяснить смысл и контекст мема студентам, чтобы 

обеспечить правильное понимание и использование, потому что несмотря на то, 

что интернет мемы на медицинскую тему могут быть полезными на уроках РКИ 

в медицинском вузе, есть и некоторые потенциальные минусы, которые стоит 

учитывать: 

1. Неточность или неправдоподобность информации: Некоторые интернет-

мемы могут содержать неточную или неправдоподобную информацию о 

медицинских темах. Это может запутать студентов или создать неверные 

представления о концепции или процессе в медицине. Поэтому важно быть 

осторожным и проверять достоверность источников перед использованием 

мемов. 

2. Проблемы с языком и переводом: Интернет-мемы зачастую создаются на 

языке оригинала и распространяются в определенной культурной среде. 

Использование таких мемов на уроках РКИ может приносить некоторые 

сложности студентам с пониманием шуток, идиом или сленга. Кроме того, 

перевод мемов на другой язык может не всегда передать их суть или 

юмористическую составляющую. 
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3. Отвлечение от учебной темы: Интернет-мемы, особенно те, которые 

являются шутками или несерьезными, могут отвлекать студентов от учебного 

процесса. Если использование мемов сопровождается сильным смехом или 

шутками, это может затруднить концентрацию студентов или негативно 

повлиять на серьезность их подхода к изучению медицинских тем. 

4. Ограничение контекста: Мемы часто основаны на определенных 

культурных, временных или социальных контекстах. Это может создать 

проблемы для студентов, которые не знакомы с этими контекстами или не могут 

полностью понять юмор или смысл мема. Это может снизить эффективность 

использования мемов в образовательной среде. Например, мем о коронавирусе с 

фразой «Тут вам посылка из Китая!» и изображением мультипликационного 

героя почтальона Печкина не может быть полностью понятен иноязычной 

аудитории, не знакомой с мультфильмом про Простоквашино. 

Важно сбалансировать использование интернет-мемов с другими формами 

обучения и проверять точность, содержание и доступность мемов перед их 

использованием на уроках. Учитель должен также адаптировать мемы под 

особенности учебной программы и потребности студентов. 

Интернет-мемы на медицинскую тему могут быть полезными для 

обогащения учебного процесса и стимулирования интереса студентов. Они 

могут помочь запомнить концепции, усвоить термины и развить языковые 

навыки. Мемы также могут стимулировать обсуждение и социальное 

взаимодействие между студентами, а также облегчить понимание культурных 

аспектов медицины. Однако, необходимо осторожно подходить к выбору и 

использованию мемов. Большое значение имеют достоверность информации, 

соответствие контексту и языковая адаптация. Также важно учесть 

потенциальные негативные аспекты, такие как неточность информации, 

проблемы с языком и отвлечение от учебной темы. Наиболее оптимальным 

может быть сочетание с другими формами обучения, чтобы разнообразить 

учебный процесс и поддержать мотивацию студентов. Преподаватель должен 

быть готов к обсуждению и объяснению содержания мемов, чтобы обеспечить 

правильное понимание и целевое использование. В целом, при правильном 

подходе, использование интернет-мемов на медицинскую тему на уроках РКИ в 

медицинском вузе может оказаться эффективным инструментом обучения и 

обеспечит интерес и активное участие студентов. 
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ОБРАЗОВАНИИ КАК ПАРАДИГМА ОБУЧЕНИЯ НАВЫКАМ XXI ВЕКА 
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ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» 

г. Москва (Россия) 

 

Аннотация: Система высшего образования в век интернета и 

стремительного технического прогресса осуществляет подготовку специалистов 

для социально-экономической, научной жизни общества и государства, 

ориентированного непосредственно на применение в практической 

деятельности знаний и умений, дальнейшее их развитие в культурном, научно-

педагогическом, экономическом и техническом направлениях. Ключевым 

фактором в этом направлении, определяющим научно-образовательный процесс, 

являются передовые педагогические технологии. Их совершенствование, 

внедрение и развитие в высшем образовании является инновационным 

направлением, парадигмой эффективного преобразования. Сегодняшние методы 

обучения дают совершенно новые возможности для интеллектуального, 

профессионального развития обучающихся в вузах. Основной базой 

педагогических инновационных технологий в современном высшем 

образовании являются технологии информационного и коммуникационного 

характера. Они расширяют базовое пространство процесса образования и в 

целом открывают обучающимся неограниченный доступ к огромному спектру 

коммуникационных ресурсов. 

Ключевые слова: педагогические технологии, научно-образовательный 

процесс, методы обучения, развитие навыков, парадигма обучения. 

 

Abstract: The system of higher education, in the age of the Internet and rapid 

technological progress, trains specialists for the socio-economic, scientific life of 

society and the state, focused directly on the application of knowledge and skills in 

practical activities, their further development in cultural, scientific, pedagogical, 
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economic and technical areas. The key factor in this direction, which determines the 

scientific and educational process, are advanced pedagogical technologies. Their 

improvement, implementation and development in higher education is an innovative 

direction, a paradigm of effective transformation. Today's teaching methods provide 

completely new opportunities for the intellectual, professional development of students 

in universities. The main base of pedagogical innovative technologies in modern higher 

education are information and communication technologies. They expand the basic 

space of the educational process and, in general, provide students with unlimited access 

to a huge range of communication resources. 

Key words: pedagogical technologies, scientific-educational process, teaching 

methods, skills development, learning paradigm. 

 

Организация обучения в высших учебных заведениях, основанная на 

существующих базовых и дополнительных методах, а также инновационных 

технологиях, является основным направлением его развития в современном 

высшем образовании. Происходит активное вовлечение, без принуждения, 

самих обучающихся в процесс обучения. Также развиваются и 

совершенствуются в профессиональном направлении аналитические и 

творческие способности студентов. В ходе этих процессов обучающиеся 

самостоятельно применяют теоретические знания, полученные на основании 

усовершенствованных передовых инновационных технологий – лекционных, 

модульных, тренинговых - уже непосредственно на практике [Озерский 2013].  

Немаловажно в этом процессе то, что обучающиеся воочию видят 

созданные ими с помощью инновационных подходов и технологий и полезные 

для общества продукты и услуги, как результат обучения. Следующий важный 

аспект, связанный с инновационными методами обучения, – приобретение 

навыков коллективного обучения и сотрудничества. Коллективные или 

коллаборативные задания, программы и проекты позволяют студенческим 

группам и коллективам успешно развивать навыки и способности лидерского и 

коммуникативного направления. В целом они позволяют эффективно и 

творчески работать в любом коллективе. Создаются благоприятные условия для 

создания полноценного коллектива специалистов-профессионалов, успешно 

справляющихся с поставленными целями и задачами.   

В каждом учебном заведении обучающиеся в процессе обучения получают 

глубокие теоретические знания. Досконально изучив предлагаемый к изучению 

материал, теоретически, студенты должны становиться специалистами [Щукина 

1988]. Но овладение теорией не гарантирует им возможность стать 

востребованными, высококвалифицированными профессионалами с высоким, 

устраивающим их, уровнем оплаты, без опыта и практики. Чтобы это 

воплотилось в жизнь, в учебных заведениях целесообразно проводить тренинги. 

Опыт, пусть и небольшой, приобретается в вузах, в оборудованных для этих 

целей лабораториях, мастерских, мини-цехах т.д. Пройдя тренинги, 

обучающиеся получают уже и практические навыки и умения, положительно 

сказывающиеся на трудоустройстве. И что очень важно, студенты, приобретая 
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определенные специальности, как показала практика, с большим желанием 

участвуют в практических занятиях [Конышева 2016; Андреева 2012]. При 

проведении тренингов следует обеспечить наличие необходимого оборудования: 

проектора, в обязательном порядке - ЖК-экрана с дублирующими экранами, 

ноутбуков и т.д. 

Метод тренингов в настоящее время является базовым подходом в 

обучении, т.к. при их прохождении осуществляется соединение науки и 

практики, полученные теоретические знания применяются будущими 

специалистами непосредственно на производстве, в сфере услуг и других 

областях будущей деятельности. Тренинг является связующим звеном между 

теорией и практикой. Приобретенные в процессе тренингов знания воплощаются 

в конкретные результаты деятельности. Обучающиеся получают 

непосредственный результат оказанной услуги или готовый, нужный экономике 

и обществу продукт [Аванесян 2013]. 

Для полной проработки проблемы внедрения в образовательный процесс 

вузов инновационных методов и перспективных форм обучения следует 

рассмотреть преимущества развивающихся направлений лекционного и 

семинарного формата. 

Рассмотрим лекционный метод обучения. На сегодняшнем инновационном 

этапе развития и совершенствования обучения основными применяемыми 

методами являются как раз базовые домены навыков, а именно инновационные 

навыки, карьерные и жизненные навыки, а также ориентированные на передовые 

технологии навыки цифровой грамотности. Рассматривая их, мы приходим к 

тому, что лекционные занятия в вузах и других учебных заведениях являются и 

остаются основной базой обучения, поскольку это ведущая форма обучения с 

подтвержденными методами научного познания. Лекционные методы 

применяются в виде устной передачи необходимой информации с применением 

наглядных средств и материалов.  

Формат семинара также занимает важное место в парадигме аудиторной и 

иных форм обучения. Однако формат лекции продолжает оставаться основным 

в учебном процессе. Тщательно отобранный содержательный материал лекций 

обеспечивает целостность усвоения учебного курса в целом, а эффективность 

применяемых наглядных пособий, оборудования, вспомогательного материала 

дополняет этот важный процесс. В лекциях преподаватели излагают 

современные достижения научной, образовательной и педагогической мысли, 

новые идеи и направления развития, используя различные достижения 

инновационного характера. Они позволяют обучающимся ознакомиться с 

огромным пластом информации по учебным темам и планам занятий, получить 

необходимые теоретические познания, обогатить полученную на лекции научно-

теоретическую информацию углубленными сведениями, полученными 

посредством дополнительной литературы, личного общения с профессионалами 

в изучаемой области и на основании советов наставника-специалиста. Благодаря 

данному комплексному подходу формируется навык, позволяющий в 

дальнейшем выполнять стоящие задачи уже автоматически [12]. Базовые навыки 
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– это та основа, на которой формируется компетенция обучающегося в 

дальнейшем, как специалиста. Они создаются и формируются на научной основе 

под конкретные профессии для определённых отраслей народного хозяйства. С 

опорой на базовую основу в перспективе развития происходит лишь 

совершенствование и расширение базовых навыков, что позволяет идти в ногу с 

научным прогрессом и даёт возможность подготавливаемым и выпускаемым из 

стен высших заведений специалистам приносить пользу государству и 

подниматься по карьерной лестнице.  

Лекционное традиционное обучение, являющееся краеугольной 

составляющей методов обучения, в то же время имеет негативные стороны, 

выражающиеся в отсутствии обратной связи от обучающихся. Преподаватель 

вуза не может качественно оценить, как обучающийся усвоил тот или иной 

материал, повысился ли у него после лекционных занятий уровень необходимых 

знаний. Являясь одной из основных форм образовательного процесса, лекция 

также представляет собой основное звено системы преподавания учебной 

дисциплины. Лекционные занятия в программе занимают до половины всего 

учебного времени.  

Стоит отметить, что лекции бывают двух типов: традиционные базовые и 

инновационные. К ним относятся лекции нетрадиционного характера, а именно: 

«проблемные» лекции, которые проводятся в формате беседы, консультации и 

лекции-провокации. Также к необычным видам лекций можно отнести лекции 

вдвоём. Перечисленные виды нового формата лекций дают возможность 

обучающимся находиться в процессе сотворчества с научными наставниками, 

являться как бы соавторами преподавателей при решении проблем и задач. Они 

дают возможность выявить фактический уровень теоретических знаний 

обучающихся и определить сложившееся мнение студентов по проблеме. 

Знания, полученные студентами таким путем, укрепляют усвоение ими 

пройденного курса.  

Немаловажным элементом современного процесса обучения являются 

подготовленные лекции провокационного содержания. Они планируются с 

заранее заложенными ошибками. Лектор заранее сообщает об этом и 

предупреждает, что они могут быть в событиях, датах, формулировках, понятиях 

и т.д. Если студенты хорошо усвоили материал, то они безошибочно заметят их 

в дискуссиях, укажут на них с объяснением, в чем конкретно они состоят. Чем 

быстрее аудитория их определит, тем нагляднее будет преподавателю, что 

материал темы усвоен. Разумеется, при таком методе обучения особенно 

активизируются внимание, мышление, аналитические способности и память.  

Вернёмся к вышеупомянутому семинарному методу обучения. Семинар – 

это один из базовых методов обучения в высшем учебном заведении, т.к. он 

основывается на пройденных теоретических темах лекций и стимулирует 

учебную активность студента, выраженную в самостоятельном принятии 

решений по стоящим проблемам и поставленным задачам. На семинарах 

проходят тематические обсуждения знаний, полученных обучающимися на 

лекциях. Также определяется степень усвоения студентами учебного материала. 
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На семинарах определяются пути оптимального и эффективного решения задач 

для достижения цели [Горшкова 2017]. Характерно, что семинары зачастую 

проводятся по сложным темам курса. 

Далее стоит упомянуть и вебинары, или онлайн-занятия. Они проводятся 

дистанционно, по сути своей могут быть не только обучающего, но и 

консультативного характера. Данный вид занятий проводится с помощью 

инновационных технологий и с использованием специальных программ, таких, 

как skype, zoom, ovoo и других, обеспечивающих дистанционное участие в 

занятии посредством интернета.  Удобно, что данные программы доступны на 

различных носителях: в смартфонах, компьютерах, планшетах и т.д. Благодаря 

этому участники вебинара могут принять в нём участие, находясь где угодно. 

Рассматривая современные методы обучения, нельзя не упомянуть о 

модульном методе. Для более глубокого, детального усвоения материала нужно 

изучать учебную программу, разбив ее на определенные главы или части, т.е. на 

информационные модули. Программа должна состоять из взаимосвязанных 

составляющих, модулей. В модуле содержится определенное, 

сформулированное и собранное в единое структурное целое целевое задание. 

Модульный метод представляет собой наиболее прагматичный современный 

инновационный метод научного познания. Структура модульного метода 

содержит в себе дидактически и логически связанные элементы лекционного, 

семинарного, тренингового, теоретического и практического методов обучения. 

При такой модульной форме обучения, в отличие от используемой 

традиционной, заметно меняется роль педагогов высшего учебного заведения. 

Объясняется это тем, что рассматриваемый метод обучения дает обучающимся 

возможность самостоятельно выбирать средства для усвоения материала. И 

студент, и педагог проявляют здесь обоюдную заинтересованность в хорошем 

усвоении учебного материала как результате процесса обучения [Князева; 

Гребенкина, Байкова 2000]. Модульный метод обучения создаёт условия, 

позволяющие глубоко, фундаментально усваивать материал по тематике и курсу 

в целом. При использовании модульной формы занятий очень важно (и это 

осознаётся педагогами) создавать благоприятные условия для самостоятельного 

управления обучающимися процессом обучения. Модульный подход открывает 

студентам широкие возможности определять сроки прохождения обучения по 

модулям совместно с преподавателями. Также модульный подход к обучению 

прекрасно вписывается в рамки цифровой модернизации всех процессов 

[Черкасов 2012; Сакович].  

Подводя итог, можно сделать вывод, что применение различных методов 

обучения является неотъемлемой частью процесса обучения, каждая из 

составляющих которого дополняет другую и в совокупности дает необходимый 

результат как при завершении определенного этапа, так и обучения в целом. 

Важно последовательно применять на практике рассмотренные в статье методы 

обучения, применяя педагогические инновационные технологии, тем самым 

расширяя навыки и умения студентов и подготавливая их к становлению в 

предстоящей будущей профессиональной сфере деятельности. Задачей 
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современного образования является научить применять полученные знания на 

практике, и таким образом способствовать развитию личности студента 

[Красильникова 2012]. Обучение, как самостоятельный аспект в сфере 

образования, в современном быстроразвивающемся мире требует постоянных 

новых разработок, модернизации, совершенствования и внедрения 

информационных методов и технологий. 
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Аннотация: В статье обсуждаются результаты стилистического анализа 

текстов религиозных (православных) блогов, авторами которых являются 

носители английского языка. Данный вид блога рассматривается как один из 

жанров Интернет-СМИ, которому присущи черты как публицистического стиля, 

так и религиозного дискурса. К этим особенностям относятся стилистические 

приемы, при помощи которых авторы текстов достигают эффекта образности, 

оценочности и призывности своих сообщений, а также присутствие религиозной 

лексики, ксенонимов, метафор и аллюзий на прецедентные тексты.  

Ключевые слова: Интернет-СМИ, блог, англоязычный религиозный 

дискурс, Интернет-публицистика, вербальная коммуникация. 

 

Abstract: This article discusses the results of the stylistic analysis of religious 

(Orthodox) blogs which are written by English native speakers. This type of blog is 

considered as one of the Internet mass media genres. Features of both publicistic and 

religious styles are inherent in this genre. On the stylistic side, these features facilitate 

the figurative effect of such texts as well as their ability to express assessment and 

appeal. As far as the religious context is concerned, these texts contain a significant 

amount of religious vocabulary, xenonyms, metaphors and allusions to precedent texts.  

Key words: Internet mass media, blog, English-language religious discourse, 

Internet journalism, verbal communication. 

 

Сегодня лингвисты обращаются к изучению языковых средств в разных 

дискурсах. Одним из актуальных направлений лингвистических исследований 

является дискурс СМИ, в частности Интернет-среда, поскольку именно здесь 

раскрываются возможности вербальной коммуникации не только передавать 

информацию адресату, но и задавать потенциальные направления ее 

интерпретации.  
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Материалом данного исследования выступают англоязычные блоги 

религиозных (христианских) сайтов, авторами которых являются православные 

священнослужители и миряне (носители английского языка).  

Как известно, блог представляет собой «небольшой интернет-сайт, 

основное содержимое которого – регулярно добавляемые записи, изображения 

или мультимедиа, с очень простой системой управления и возможностью 

обратной связи с читателями, т.е. для блогов характерна возможность 

публикации отзывов (“комментариев”, “комментов”) посетителями» [Евсюкова 

2015:234].  

Блог как средство взаимодействия с аудиторией вызывает научный интерес 

не только у журналистов, психологов, но и у языковедов, поскольку «блог, 

будучи вербальным инструментом общения, обладает различными функциями: 

информативной (как один из видов медиатекста), коммуникативной (благодаря 

наличию обратной связи с читателем посредством общедоступных 

комментариев, направляемых автору сообщения) и воздействующей в силу 

своего жанрового и, как следствие, языкового своеобразия» [Чукарькова 

2022:116].  

Текст определенного сообщества несет опечаток характерных языковых 

тенденций данного коллектива. Не исключением является и религиозный 

(христианский) блок, на стиль подачи информации которого влияет спектр 

обсуждаемых в этом сообществе тем. «Несмотря на кажущуюся простоту 

формата блога, многие сообщения до высокой степени интертекстуальны — они 

буквально требуют подготовленного читателя, способного распознать отсылки к 

священным текстам» [Чукарькова 2021:175]. Таким образом, одной из 

характерных черт языка данных сайтов является обилие религиозной лексики, 

без которой взаимодействие с читателями в рамках актуальной тематики не 

представляется возможным. Данная лексика появляется на страницах блога, 

поскольку автор пишет для определенного типа читателя, подготовленного к 

подобным текстам, в которых упоминаются элементы религиозной 

концептосферы, такие, как, например, Эдем (Eden), Царствие Небесное (the 

Kingdom of God), Преображение Господне (the Transfiguration of Jesus Christ) и 

многие другие: “Today we behold the restoration of Eden. Today we see the door of 

Paradise standing open, and we gaze within, seeing there the Kingdom of God. Today 

we behold the Transfiguration of Jesus Christ” [Damick 2023].  

Комментарии читателей блогов указывают на то, что адресат обладает 

соответствующими фоновыми знаниями. В сообщениях читателей также 

присутствует религиозная лексика, как, например, в данном комментарии, 

адресованном автору блога (священнослужителю), читатель употребляет такую 

религиозную лексику, как the Old Testament («Ветхий Завет»), Plasm reading 

(«чтение Псалтыри»), the Divine Liturgy («Божественная Литургия»): “Father, if I 

may ask, why did the Old Testament lesson and Psalm reading drop out from the 

Divine Liturgy? Is there a way for “revival” to take place to restore the readings?” 

[Farley 2017].  
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Следующей характерной особенностью рассматриваемых текстов является 

присутствие аллюзий на Священное Писание. Например, в данном фрагменте 

есть отсылка к событию, произошедшему на горе Фавор (Преображение 

Господне), которое описано в евангельских текстах: “We have all had the 

experience of suddenly perceiving a truth that we had previously not grasped. There 

are times when the fog lifts, the lights come on, and what was opaque or out of focus 

becomes clear. That is precisely what the apostles Peter, James, and John 

experienced on Mount Tabor when they were enabled to behold the divine glory 

of Jesus Christ, Who shone brightly with light as the voice of the Father identified 

Him as His beloved Son” [LeMasters 2023]. 

С одной стороны, авторы блогов прибегают к аллюзии на прецедентный 

текст как к инструменту, помогающему пояснять различные аспекты 

повседневной жизни, интерпретированные в русле христианского 

(православного) вероучения.  

С другой стороны, при помощи аллюзии поддерживается метафора («туман 

рассеивается, события проясняются»: “We have all had the experience of suddenly 

perceiving a truth that we had previously not grasped. There are times when the fog 

lifts, the lights come on, and what was opaque or out of focus becomes clear” [там 

же].). Метафора – это эффективное средство взаимодействия с читателем, 

поскольку создаваемые образы на основе аналогии, как правило, понятны и 

наглядны для большинства читателей. В связи с этим автор блога имеет 

возможность адресовывать свои тексты не только аудитории, обладающей 

необходимыми фоновыми знаниями, но и тем, кто такого опыта не имеет. Таким 

образом, блог можно рассматривать и как миссионерский инструмент: «помимо 

светской тематики, в настоящее время набирают популярность СМИ 

религиозного характера, с помощью которых появляется возможность 

приобщить аудиторию к религиозному культурному наследию» [Круглякова 

2020:44]. 

Необходимо упомянуть и о таком языковом своеобразии текстов 

религиозных блогов, как присутствие в них большого количества 

ксенонимической лексики. Под ксенонимами принято понимать «наименования 

элементов иноязычной, внешней культуры» [Белоглазова 2015:106], например, 

такие лексемы, как kolbasa, telnyashka, boyar, будут являться ксенонимами в 

англоязычном тексте с точки зрения их функции называть элементы культуры 

внешней по отношению к культуре языка номинации [там же]. В случае 

ксенонимов прямой перевод невозможен – возможна интерпретация семантики 

этих слов. К интерпретации прибегают довольно редко, так как при этом 

утрачивается определенный стилистический эффект. Поскольку материалом 

нашего исследования являются религиозные блоги православных авторов, 

написанные на английском языке, данные тексты не могут не учитывать реалии 

разных православных стран, заимствованные в православный дискурс в 

англоговорящих странах. 

На страницах англоязычных блогов встречаются ксенонимы-русизмы, 

грецицизмы, а также заимствования из других языков, например религиозное 
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обращение к женщине или к супруге священника – матушка (matushka): “In the 

same way, the clergy wife also tends to lose her name. She is simply called, Matushka 

or Presbytera or Khouria” [Farley 2021]; “When our children were very young, 

Matushka Xenia and I brought our children, each with a blanket and pillow and they 

would rest on the floor on the south side of the church before the large cross and bier 

under the large Trinity Icon” [Oxnard April 12, 2023]. 

Отдельного внимания заслуживает употребление нескольких 

экспрессивных элементов (в данном случае – ксенонимов) в близком контексте. 

Так, например, в следующем фрагменте наряду с ксенонимом trapeza, для 

которого в английском языке существует эквивалент meal, упоминаются и 

другие современные реалии, которые сами несут определенный культурный 

заряд и могли бы стать ксенонимами при переводе данного отрывка на русский 

язык, – это словосочетания baby showers и a group chat app: “We were blessed to 

receive a new young priest into our church last year and our new matushka helped us 

in establishing a sisterhood which meets monthly to pray together and helps to organize 

our weekly trapeza/meal, baby showers, church festivities, etc. We have been using 

a group chat app as a way to stay connected and ask for prayer and it has been a 

tremendous blessing” [Oxnard June 27, 2023]. 

Другим ксенонимом, к которому обращаются авторы блогов, является 

лексема Vladika, когда речь идет о православных епископах, например: “Indeed, 

according to Vladika Alexander, the term is pretty much synonymous with “liturgy” 

itself” [Freeman 2022]; “Vladika, Thank you very much for sending us this wonderful 

priest” [там же].  

Авторы этих текстов не подбирают к данным понятиям эквиваленты в 

английском языке, а сохраняют иноязычную форму слов, поскольку «ксенонимы 

обладают мощным культурным зарядом, они подключают корреспондентов к 

общему интертекстуальному фону коммуникации, указывая тем самым на 

невыразимое вербально» [Чукарькова 2020:106]. Тем самым задается 

направление интерпретации написанного, происходит погружение в 

лингвокультурный контекст. 

Поскольку жанр блога подразумевает возможность для адресата 

публикации своей реакции на прочитанное, текст блога выстраивается в 

коммуникативном ключе. Эффект диалогичности достигается при помощи 

обилия вопросов, адресованных аудитории: “Today, in your parish, do you help 

your parish have the “mind of Christ” in your choices, your motivations, and your 

service? Are you contributing to all of you collectively thinking like Jesus, or do you 

catch yourself insisting on your own way?” [Powell August 23, 2023]. Такие вопросы, 

как правило, размещаются автором в конце своего сообщения и задают тон 

последующей дискуссии в комментариях.  

На поставленные вопросы авторы часто предлагают и свои ответы, тем 

самым побуждая читателей писать комментарии по поводу прочитанного, 

например: “Our mission to the world is simple: to love all regardless of who or what 

they identify themselves as. We may rightly ask, What is love? Is it affirmation or 

acceptance? Is it blind affection? No. Love is selflessness. It is to seek and do what is 
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best for the other, what God would have us do. It is to become a sacrifice for the sake 

of the other, rooted in an ascetical self-denial” [Lucas 2022]. 

Другим средством диалогичности блога является использование призывных 

конструкций, в которых употребляются формы местоимения we («мы»), 

объединяющие автора с его аудиторией, а также такой оборот, как let’s… 

(«давайте…»), призывающий к размышлению или действию, например: “We, as 

a parish community, are called to have the opposite effect on the souls who wander 

into our community” [Makoul 2023]; “How we think, what we think, when we think, 

and when we don’t think, shapes our choices, our priorities, and our actions” [Powell 

August 23, 2023]; “And so, on this great and holy feastday, let each of us fervently 

beseech the Holy, Glorious, and All-Praised Leaders of the Apostles, Sts. Peter and 

Paul, to open our spiritual eyes to both of these truths in equal measure. Let us not 

shrink from the knowledge of our own wretchedness. But let us also never forget the 

boundless love and mercy of our God. Let us hold both of these two truths together” 

[Gabriel 2023]. 

Таким образом, анализ православных блогов позволил установить, что 

стиль религиозного блога весьма экспрессивен: ему свойственны повторы, 

метафоры, эпитеты и другие вербальные средства, при помощи которых 

достигается не только образность текста, но и создается эффект оценочности и 

призывности, – неотъемлемые характеристики публицистического стиля, к 

которому, несомненно, можно причислить и тексты религиозного блога как 

одного из жанров Интернет-СМИ.  
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ 

СОВРЕМЕННЫХ ЗАПАДНЫХ СМИ  

(НА МАТЕРИАЛЕ ВИРТУАЛЬНОЙ ПРЕССЫ) 

 

Шипилова Д.С. 

ИФЖиМКК ЮФУ 

г. Ростов-на-Дону (Россия) 

 

Аннотация: Настоящая статья посвящена изучению языковых единиц в 

современных виртуальных средствах массовой информации. В ходе 

исследования нами был обнаружен резкий контраст – на фоне нейтральной 

лексики находится агрессивная. Агрессивная лексика позволяет управлять 

читателем и закрепляет в его сознании определенные образы и представления.  

Ключевые слова: средства массовой информации, отрицательно-оценочные 

лексемы, агрессивная лексика, семантические поля. 

 

Abstract: This article is devoted to the study of language units in modern virtual 

media. In the course of the study, we found a sharp contrast – there is aggressive 

vocabulary against the background of neutral vocabulary. Aggressive vocabulary 

allows you to control the reader and fixes certain images and ideas in his mind. 

Key words: mass media, negative evaluative lexemes, aggressive vocabulary, 

semantic fields. 

 

Современные виртуальные средства массовой информации являются 

неотъемлемой частью жизни практически любого человека. Они выступают 

связующим звеном между властью и обычными гражданами, информируя 

последних об актуальных событиях и текущих делах, а также навязывая 

определённое видение мира и искусно манипулируя сознанием. Действуя в 

интересах правительства, СМИ не ставят перед собой задачу беспристрастной 

передачи информации, статьи приобретают субъективный характер и 

наполняются различными манипулятивными приемами, коммуникативными 

стратегиями, стилистическими средствами и эмоциональной лексикой [Пешкова 

2021:143]. В настоящие дни читателю становится все сложнее составить 

объективную картину происходящего и не поддаться влиянию НЛП (нейро-

лингвистическому программированию), ведь тщательно продуманный выбор 

лексических средств, используемый виртуальными СМИ, определяет наше 

видение происходящего и формирует нашу оценку любого события [Григорьева 

2021:151].  Именно поэтому язык современных СМИ наполнен богатой 

лексикой, содержащей эмотивность, оценочность и экспрессию [Пожидаева 

2017:354], что обуславливает актуальность настоящего исследования.  

Целью настоящей статьи является рассмотрение лексической составляющей 

западной виртуальной прессы. В качестве материала исследования были 

выбраны ведущие американские онлайн издания «USA Today» и «The 

Washington Post», что связано с их высокой популярностью среди читателей. 
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Методом сплошной выборки было отобрано около 50 статей политического 

характера, освещающие действия Российской Федерации и опубликованные за 

2023 г. В настоящей статье мы предлагаем часть нашего глобального 

исследования. В ходе исследования мы прибегли к следующим методам – 

описательный, который позволил в полной мере описать языковые единицы, 

метод семантического поля, способствовавший распределению лексем по их 

семантике и метод количественного подсчета, позволивший наглядно 

сформировать представление о частоте использования определенной лексики.  

Нами были проанализированы наиболее яркие лексемы, фигурирующие в 

современных виртуальных газетных изданиях. Следует отметить, что 

отобранные нами статьи содержат множественные описания сцен военной 

операции, проводимой на территории Украины, где в изобилии используется 

оценочная и экспрессивная лексика. Данные статьи наполнены сценами 

жестокости, демонстрации военной силы, вооруженных действий и страха. 

Поэтому, можно заключить, что большая часть лексики является «агрессивной» 

лексикой. Под агрессивной лексикой в настоящем исследовании мы понимаем 

лексические средства, содержащие негативную коннотацию. Обнаруженные 

нами лексемы мы отнесли в следующие семантические группы: актор, процессы, 

инструменты, последствия, эмоции, инвективы.  

 
Выбор данных лексических средств обусловлен западной политикой 

разделения мира на «своих» и «чужих». Языковые единицы определяют оценку 

реципиента, которую он дает по прочтению материала [Комалова 2019:150]. 

Агрессивно-окрашенная лексика экстраполируется на нейтральную, которая, в 

свою очередь, «теряется» и не воспринимается, а манипулятивный эффект от 

лексем с отрицательной коннотацией способствует формированию в сознании 

англоязычной публики образа России как вражеского государства, что, 

несомненно, вызывает страх и неприязнь.  

Рассмотрим подробнее каждое выделенное нами семантическое поле. 

Семантическое поле акторы относится к номинациям субъекта действия и 

актор
8%

процесс
20%

инструмент
17%последствия

28%

эмоции
15%

инвективы
12%

Семантические поля агрессивной лексики
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объекта. Так, данное поле можно подразделить на «агрессора» (aggressor, 

offender, killer, fascist, criminal, occupant, perpetrator, tyrant, userper) и «жертву» 

(injured, victim, sufferer, hurt, aggrieved, wounded). Лексемы первой подгруппы 

используются для описания граждан РФ, в то время как вторые – для граждан 

Украины. Г. Блакар утверждал, что лексемы, играющие в предложении ведущую 

семантическую роль, влияют на понимание и интерпретацию текста [Блакар 

1987:133].  Соответственно, подобный выбор языковых единиц уменьшает 

способность адресанта объективно оценить ситуацию, а также выражает 

субъективное и крайне негативное отношение авторов статей к описываемым 

событиям, что ведет к дискредитации имиджа России.  

Внешнеполитическая деятельность РФ описывается лексемами, входящими 

в семантическое поле «процессы» (launch war, has been accused of numerous lethal 

attacks, annex four regions, impose repression, renew assault, intend to kill, raise threat 

of nuclear device). Для подробного описания осуществления подобных действий 

современные виртуальные СМИ используют лексемы семантического поля 

инструменты. Так, нами были обнаружены следующие языковые единицы – 

tanks, armored troops, numerous soldiers, nuclear weapons, military hardware, arms, 

bombs. Очевидно, что подобная агрессивная лексика вызывает у читателей 

тревогу и четко формирует образ «чужого».  

Следующее семантическое поле «последствия» включает в себя лексемы, 

описывающие результат политики РФ. Так, согласно западным виртуальным 

СМИ действия России принесли только страдание (cause maximum damage to 

civilian, brought massive suffering and devastation, people were killed overnight in a 

Russian rocket strike). Подобные описания подкрепляются эмоциональными 

лексемами, относящимися к чувствам. Так, в рамках семантического поля 

«эмоции» нами были выделены подгруппы «страх» (terror, fear, alarm, 

intimidation), «гнев» (rage, fury, anger, malice, spite), тревога (uproar, anxiety, panic, 

apprehension). 

Обнаруженная нами агрессивная лексика способствует демонизации 

Российской Федерации. Для достижения максимального эффекта создания 

вражеского государства западные виртуальные СМИ используют инвективную 

лексику по отношению к президенту Владимиру Владимировичу Путину. В 

данное семантическое поле вошли лексемы, характеризующие психическое 

состояние (crazy, insane, symptoms of mental disorder), черты характера (despotic 

mindset, cocky, aggressive, fierce), его стиль правления (brutal dictator, tyrannical 

despot) и просто оскорбления (moron, fool). Так, используется прямое 

оскорбление в адрес президента: «Putin has gone mad from power» для 

воздействия на эмоции читателя, создавая образ «больного» руководителя целой 

страны. В сознании читателей выстраивается устойчивая ассоциация Россия = 

угроза, ее правитель = агрессор.   

Таким образом, анализ фактического материала СМИ показал, что 

современная газетная коммуникация ставит своей целью не только 

информировать читателя, но и оказывать влияние на адресата, навязать ему 

определенное видение мира и вызвать необходимые эмоции. Агрессивная 
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лексика в современных западных онлайн СМИ выражает открытую неприязнь, 

враждебность и неприятие любой политики со стороны РФ. Тщательно 

продуманный выбор найденных лексических единиц используется для 

идеологического подчинения целевой аудитории. Отрицательная семантика 

лексики дает прямую негативную оценку событиям и навязывает ее читателям. 

Благодаря подобному освещению внешней политики Россия предстает перед 

западным миром как страна с диктатурой, прибегающая к различным методам 

насилия и жестокости, чей президент излишне самоуверен и безумен настолько, 

что сеет страх повсюду. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу межкультурных связей, 

реализуемых в литературно-художественном тексте. Интертекстуальность и 

интермедиальность рассматриваются как наиболее важные категориальные 

признаки художественного текста как феномена культуры. Автор приходит к 

выводу о том, что взаимодействие содержания и языка анализируемого 

произведения с миром музыки актуализируется в трех направлениях: 1) 

инкорпорация музыкальных образов в литературный текст; 2) проекция 

формообразующих принципов музыкального произведения на литературный 

текст; 3) моделирование материальной фактуры музыкального произведения в 

литературном тексте. 

Ключевые слова: интертекстуальность, культура, текст, музыка, язык 

 

Abstract: The article is devoted to the analysis of intercultural connections 

realized in a literary text. Intertextuality and intermediality are viewed as the most 

important category features of a literary text as a cultural phenomenon. The author 

comes to the conclusion that the interaction of the content and language of the work 

under analysis with the world of music is realized in three directions: 1) incorporation 

of musical images into the literary text; 2) projection of the formative principles of a 

musical work onto a literary text; 3) modeling the material texture of a musical work 

in a literary text. 

Key words: intertextuality, culture, text, music, language   

 

A literary text is a complex phenomenon. Its understanding is impossible without 

taking into account the fact that its meaning and aesthetic influence are determined by 

the existence of text categories that make it a unique object of art. One of the most 

important is the category of intertextuality. The concept of intertextuality can be 

understood in a broad and narrow sense. In a broad sense, it is a continuous process of 

interaction between texts and worldviews in the general chain of world culture [Arnold 

1995:12, 14-15]. Consequently, the concept of intertextuality includes the entire set of 

texts from different semiotic systems. In a narrow sense, intertextuality is only verbal 

in nature. The similarity of two works can be expressed in the common plot, 

composition, characters, etc.  

There may be linguistic, textual and syncretic intertextual inclusions. In this work, 

we will concentrate on the last type, since the text we analyze was created by means of 

at least two cultural languages: the language of literature and the language of music. 

The use of elements belonging to other semiotic systems (art, music, cinematograph, 

theatre, etc.) in a literary text may be named by different terms: intermediality 
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[Tishunina 2001], intersemiotics [Smirnov 1995], ekphrasis [Abieva 2001], syncretic 

intertextuality [Arnold 1995], synthesis of arts [Murina 1982; Obraztsova 1984]. 

In this article, the phenomenon of intercultural connections in a literary text was 

analysed on the example of the novel “Jazz” by a contemporary American writer Tony 

Morrison. We have found out that literary and musical correlates in the work under 

analysis are one of the characteristic features of the writer’s individual style. The 

peculiarity of Toni Morrison's work is not only that it is musical, but also that it 

correlates with a certain musical style - jazz. 

The musical character of Toni Morrison's novel is revealed in three aspects. The 

most obvious is the presence of special thematic vocabulary, which may include 1) 

quotation titles; 2) the names of the leading jazz instruments (a saxophone, a clarinet, 

a guitar, a trombone, a piano, brass); 3) verbal descriptions of the sound of jazz 

compositions: ...and in that cool dark place a clarinet coughs and clears its throat 

waiting for the woman to decide on the key [Morrison 2004:64]; 4) excerpts from well-

known jazz songs: Turn to my pillow where my sweetman used to be (...) how long, 

how long, how long [Morrison 2004:56]; Hit me but don’t quit me [Morrison 2004:59]. 

All these elements create the musical background of a literary work, a unique 

atmosphere, and convey the spirit of the era of jazz birth. 

The fact that the structure of the analyzed work corresponds to the form of jazz 

compositions is also indisputable. 

The similarity between the form of a jazz composition and the literary work under 

study is manifested in different ways:  

1) at the level of the whole text, when the development of the theme in a literary 

text follows a similar scenario to that of a musical composition: 

• a summary of the entire novel (a theme in a jazz play): the main plot is revealed 

in the first two paragraphs of the first chapter when the reader learns about the love 

triangle: Joe - Violet - Dorcas, the murder of Dorcas by her lover, Violet’s attempt to 

mutilate Dorcas’ body; 

• presentation of events from each of the characters’ point of view (solos of 

individual instruments, variations of the theme): as the novel progresses, we learn the 

details of what happened on behalf of each of the characters: Violet (chapter 4), Joe 

(chapter 5, 7), Dorcas (chapter 8), Felice (chapter 9); 

• a brief description of the changes that the tragedy brought about in lives of the 

characters (the last appearance of the theme with the participation of the entire band): 

the last chapter provides brief information (in about one paragraph) about how the life 

of each of the characters developed after Dorcas’ murder; 

2) at the level of several chapters, when the literary text uses some elements of a 

jazz performance: the exchange of thoughts between the main characters in the call-

and-response technique (which corresponds to the practice of jam sessions in jazz); the 

use of a “blank” page technique at the junction of chapters (which is reminiscent of the 

composer’s deliberate refusal to record improvised breaks). 

In Toni Morrison's novels, as in jazz, the leading role belongs to the 

improvisational style of presenting the material. Both a literary text and a piece of 

improvisation may be divided into relatively small semantic segments. The average 
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length of musical phrases coincides with that of the linguistic constructions. The 

analysis of the structure of sentences in the work under consideration shows that the 

vast majority of them include no more than 9 elements: Folks were furious when Violet 

broke up the funeral, but I can’t believe they were surprised. Way, way before that, 

before Joe ever laid eyes on the girl, Violet sat down in the middle of the street. She 

didn’t stumble nor was she pushed: she just sat down [Morrison 2004:17]. This may 

be explained by the limited amount of human short-term memory, so spontaneously 

created phrases contain from 5 to 9 elements. 

The types of phrasal figures both in jazz improvisation and in the novel under 

study are built according to similar principles: those of repetition, symmetry, gradation. 

A huge number of phrases are built on the basis of repetition. Here is just one example: 

Lessons learned from the old folks whose milky-light eyes watched everything they did 

(...) Lessons they had learned from the younger old folks (like her) who could be their 

auntie... [Morrison 2004:91]. Numerous parallel constructions are built according to 

symmetry schemes, sometimes complicated by chiasmus: The husband shot; the wife 

stabbed [Morrison 2004:79]. 

The language of both improvisation and literary texts is less standardized; it is 

characterized by a greater number of various kinds of deviations from the norm, which 

inevitably leads to the creation of special conflict and energy, so characteristic of 

improvisation, be it musical or literary. 

The analysis of the linguistic embodiment of jazz motifs in a literary text revealed 

a correspondence between the melodic-harmonic structure of a musical work and the 

“melody” of the literary text, and also showed the presence of a certain rhythm 

characteristic of a jazz work in the novel under study. 

The heterogeneity of a jazz melody is manifested in a literary text through the use 

of different types of sentences. The author constantly alternates extended and one-

member sentences that are often interrupted by short colloquial words, reminiscent of 

shout-out words in a jazz performance: A city like this one makes me dream tall and 

feel in on things. Hep [Morrison 2004:7]. Often the “melody” of the text is divided into 

small motifs. The repetition of words and phrases, which are accompanied with each 

new repetition by new elements, leads to creation of a multifaceted and complex image: 

Blues man. Black and bluesman. Blacktherefore blue man. Where-did-she-go-and-why 

man. So-lonesome-I-could-die man [Morrison 2004:119].  

The rhythmic character of a literary text reveals itself at all its levels: phonetic, 

lexical-syntactic and the macro level, in the form of repetition and alternation of 

themes, motifs, images, etc. In the text under analysis there are both distant and contact 

repetitions. Thus, the repetition of the verb to freeze, the participle freezing, as well as 

semantically similar nouns and adjectives: ice, snow, icy, cold emphasizes the 

emotional state of the characters. The participle winterbound can also be included in 

this group. The above-mentioned lexemes may be found throughout the novel, thereby 

forming the semantic core of the entire text. 

The rhythmic structure of Toni Morrison's novel can be described as 

polyrhythmic. Jazz polyrhythm in literary texts corresponds to the constant alternation 

of fragments with different rhythmic patterns. The measured, ordered rhythm of long 
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sentences, often accompanied by syntactic convergence, changes to a mobile, dynamic 

rhythm of elliptical, one-member sentences. The rhythm of Toni Morrison's prose is 

enhanced by a number of stylistic devices: the use of repetitions, parallel constructions, 

the specific arrangement of epithets in attributive position, as well as peculiarities of 

punctuation and phonetic means. 

The analysis showed that literary and musical correlates in Toni Morrison’s novel 

“Jazz” are one of the characteristic features of her individual style. The study of 

intercultural connections in a literary text is one of the promising areas of modern 

philology. The linguistic nature of this phenomenon, due to its complexity and not 

obvious expression, needs to be further investigated. 
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Аннотация: В статье описываются трудности и особенности, с которыми 

сталкивается переводчик при переводе нон-фикшн литературы с английского 

языка на русский. Рассматриваются определения и классификации 

переводческих трансформаций, предлагаемые теоретиками и практиками 

перевода, релевантные для перевода нон-фикшн. Особенности перевода 

литературы нон-фикшн рассматриваются на примере анализа конкретных 

произведений. 
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Abstract: The article describes the difficulties and features that a translator faces 

when translating non-fiction from English into Russian. The definition and different 

classifications of translation transformations are also under consideration. Certain 

examples of translations of popular non-fiction books illustrate the mentioned features.  

Keywords: non-fiction, text, translation transformations.   

 

While fiction requires a certain amount of creativity if translated into other 

languages, non-fiction contains certain facts and is addressed to a specific audience, 

which means the need to ensure the accuracy of the data in translation and to convey 

the writing style of the original text. Thus, a translator ought to be fully aware of the 

topic of non-fiction work and necessary terminology and vocabulary. The use of 

translation transformations will help the translator to render the original author’s idea 

properly.  

V. N. Komissarov defines translation transformations as transformations by 

which it is possible to make the transition from the units of the original text to the units 

of translation text in the specified sense. Translation transformations are carried out 

with linguistic units having both content and expression, they transform the form and 

meaning of the original units [Комиссаров 1990]. 

V. Komissarov also divides translation transformations into grammatical, lexical 

and complex lexico-grammatical ones. Lexical transformations include such 

techniques as transcription, transliteration, loan translation, lexico-semantic 

substitutions. The latter, in turn, can be further divided into concretization, 

generalization and modulation.  

Grammatical transformations are divided into word-based translation, partitioning 

and combining sentences, and grammatical substitutions. Lexico-grammatical 

transformations include antonymic translation, explication and compensation.  

Lexical transformations prevail. Each of the mentioned transformations has its 

own characteristics, and is used in various cases. Transcription and transliteration 

recreate the form of a lexical unit in the source language using the sound form of a 

word and its letter composition. Loan translation replaces parts of the lexical unit of 

the original with lexical matching. When concretizing, a word in the source language 

that has a broad meaning is replaced by a word with a narrower meaning, and when 

generalizing, on the contrary, a unit of the source language with a narrow meaning is 

replaced by a unit of the translating language with a broader meaning. Modulation 

replaces a word in the source language with a word in the target language, the meaning 

of which was deduced logically from the meaning of the original unit. And when 

explicated, the original word is replaced by a phrase explaining it in the target language. 

When compensating, the elements of meaning lost during translation are transmitted in 

the translation text by other means [Кондрашов 2020]. 

L.S. Barkhudarov defines translation transformations as interlanguage 

transformations, using which a translator achieves the adequacy of translation, where 
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the translation text conveys all the information contained in the source text with the 

maximum possible completeness, while strictly observing the norms of the translating 

language.  

 There are four types of transformations in Barkhudarov's classification: 

permutation, substitution, addition, omission. Permutations are understood as a change 

in the order of the language elements in the target text compared to the source text. 

Such elements most often include words, phrases, parts of a complex sentence and 

independent sentences in the structure of the text, and the most common case in the 

translation process is a change in the order of words and phrases in the sentence 

structure. 

The most common type of translation transformation according to Barkhudarov 

is substitution.  Grammatical units – forms of words, parts of speech, sentence 

members, types of syntactic connection – and lexical ones can be subjected to it. 

Concretization, generalization, antonymic translation, compensation also refer to 

substitution.  

Additions are used when certain semantic components are not formally expressed 

and for some other reasons. This is the addition of an appropriate word that was omitted 

in the original text. Omission is the exact opposite of addition. Most often, when 

translating, words that are semantically redundant are omitted [Бархударов 1975]. 

Let's consider some cases of using translation transformations. In non-fiction 

literature, especially in popular science texts, attributive combinations are often found 

in order to give the text a certain emotional coloring. An attribute combination or 

attribute group is a definition that consists of several elements. Of these, the main 

element is distinguished, most often expressed by a noun, and an attribute that can be 

expressed by any part of speech. Attribute groups are typical for modern English and 

their use is especially characteristic for the style of scientific and newspaper-

journalistic prose [Левицкая, 1963]. 

Generalization, concretization, semantic development, etc. are used to translate 

attributive combinations. Attribute groups can also be translated by loan translation 

and substituting dictionary equivalents. [Горжая 2021] 

(ST (Source Text)) Can today's leaders rise above the urgency of day-to-day 

events to achieve this balance?  

(TT (Translated Text)) Способны ли сегодняшние лидеры подняться над 

насущными текущими заботами ради обретения такого баланса? (translated 

by V. Zhelninov, A. Milyukov). 

Obviously, this attributive combination cannot be translated into Russian, 

retaining the same form and sequence of words, so the authors of the translation resort 

to generalization, replacing events with the word заботы ("cares"), which is broader 

in meaning. There was also an equivalent in the form of a set expression, or word 

combination.  

Another feature of translating non-fiction texts is that authors can introduce new 

terms. Since the terms are new, they do not have permanent equivalents in the target 

language. The translator can apply transliteration or transcription followed by 

explanation of the meaning of the term. In popular science texts, unlike scientific texts, 
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it is easier for the translator to explain the meaning of the term, since the use of means 

of expression is allowed: epithets, metaphors, etc. [Бурова 2020]. 

An example is the book by Patrick McGinnis "Fear of Missing Out: Decision 

Making in a World of Overwhelming Choice". McGinnis is the author of the term 

"FOMO" ("Fear of Missing Out", "Страх упущенных возможностей" or "Боязнь 

потерянной выгоды"). In the Russian translation of the book, the editors left the word 

in English, since its meaning is already explained in the text, and the transcript was 

translated by addition, replacing also parts of speech. The word combination боязнь 

пропустить интересное is also used in Russian, which has its abbreviation БПИ. 

In many genres of non-fiction, cultural references may be present, and in order to 

transmit them, the translator should have in-depth knowledge of the culture of the 

country in which the source text is written. Examples of such cultural references are 

the use of idioms.  

Idioms are set expressions, usually with a figurative meaning. Idioms are 

ambiguous in relation to a free combination of words and they can be distinguished 

only depending on the context and the general logic of the utterance. A translation 

mistake will lead to a distortion of the meaning of the original expression. Idioms can 

be translated by phraseological equivalent, selection of an idiomatic analogue, loan 

translation, descriptive translation and contextual substitution [Джанхотова 2022]. 

(ST) Deciding means jumping in all the way, doing whatever it takes… 

(TT) Решить – значит прыгнуть в неведомое очертя голову. (translated by 

E.I. Melnik) 

Despite the fact that in Russian there are regular matching to the idiom whatever 

it takes – чего бы это ни стоило, the author of the translation chose the method of 

contextual substitution, since this idiom implies that the speaker is ready to do 

everything necessary to achieve goals and act with a sense of reckless dedication. 

Non-fiction is also characterized by the active use of rhetorical questions. This 

technique is used by the authors to engage the reader, attract attention and create a 

comic effect. In this case, the translator also resorts to the already known translation 

transformations [Стародубцева 2021]. 

(ST) See what happens—what do you have to lose?   

(TT) Собственно, а что тебе терять? (translated by E.I. Melnik) 

In this case, transformations are applied to the whole sentence, not to individual 

words. For the phrase what do you have to lose there is a matching что тебе (вам) 

терять, and for the first part of the sentence, the author of the translation again 

resorted to contextual substitution. The introductory word собственно means 

"essentially", "to be more precise", and the English phrase see what happens may mean 

some kind of threat that the speaker will never translate into reality. That is, to be more 

precise, nothing will happen. In general, the phrase собственно, что тебе терять 

for a Russian-speaking person sounds much more familiar than if this phrase had been 

translated in a different way.  

It is also worth mentioning that fiction does not need fact–checking, since stories 

are an invention of the author, while facts and real events are the basis of non–fiction, 

and some of the events could have happened quite recently. This is another difficulty 
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for a non-fiction translator. In the texts of non-fiction works, there may be realities or 

lacunae [N. Jeewa, The Challenges of Translating Non-Fiction, Электронный 

ресурс].  

From the above research it is clear that translation transformations are widely used 

for the translation of non-fiction. If there is a full or partial equivalent in the translating 

language, it is this equivalent that should be used, especially when it comes to 

translating proper names or special terms. In other cases, translation transformations or 

literal translation are used. The translator's knowledge of the topic and cultural 

peculiarities will improve the quality of translation and significantly reduce the work 

time.  
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