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УДК 811.111 

ОСНОВНЫЕ ВЕРБАЛЬНЫЕ ФОРМЫ  

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ 
 

В современном мире отмечается бурный рост международных связей. Межкультурная 

деловая коммуникация в этой связи очень важна. В процессе подготовки и проведения 

основных вербальных форм коммуникации возникают проблемы устранения языковых 

трудностей. Также важен учет особенностей национальной культуры участников.  

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, деловое общение, деловая беседа, 

переговоры, публичные выступления  

 

International communication growth is noticeable in the modern world. Business communication 

is very important. There are problems of elimination of language barriers in the process of 

preparation and carrying out the main verbal forms of communication. It is also essential to 

consider cultural issues of international communication. 

Key words: intercultural communication, business communication, business conversation, 

negotiations, public statements 

 

Межкультурная коммуникация представляет собой сложную форму 

коммуникации двух и более представителей разных культур, в ходе которой 

происходит важный обмен информацией. Особенностью межкультурной 

коммуникации является необходимость не только знания иностранных 

языков, но и знания материальной и духовной культуры партнера. 

Эффективное и плодотворное общение, в особенности в деловой 

коммуникации, лежит в сочетании двух видов знаний – языка и культуры.  

Специалистами по межкультурной коммуникации был сделан вывод о 

том, что знания основных особенностей культуры носителей языка, их 

менталитета, психологии в различных ситуациях, особенностей 

национального характера, образа жизни, а также обычаев и традиций 

позволяют партнерам успешно проводить процесс общения и даже 

прогнозировать исход переговоров [Садохин 2005: 27].  

Деловая коммуникация является одной из самых важных видов 

межкультурной коммуникации. Высокая значимость делового общения 

подтверждается ее необходимостью на практике. В свете современных 

событий и процесса глобализации основной формой общения на уровне 

государств, бизнеса, политики и других значимых сфер жизни людей  

является деловое общение. В зависимости от форм, способов, приемов и 

стилей общения выделяют вербальный, невербальный и паравербальный 

виды коммуникации. Под вербальной коммуникацией понимается языковое 
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общение, выражающееся в обмене мнениями, информацией, 

эмоциональными переживаниями партнеров.  

По мнению специалистов, две третьих коммуникативного 

взаимодействия приходится на вербальную коммуникацию. Для этого у 

каждой культуры есть свой национальный язык, который был создан для 

общения и взаимодействия. Однако главной проблемой, в частности для 

делового общения, являются разные «картины мира», поведение и 

национальные особенности.  

Язык нередко рассматривают как зеркало культуры. Л.И. Гришаева и 

Л.В. Цурикова подчеркивают, что произнесенное слово отражает не только 

сам предмет или какое-то явление, но и то, как человек видит его через 

призму той картины мира, которая сформировалась у него в сознании под 

влиянием окружения. При вербальном общении в деловой сфере очень важно 

учитывать эти особенности [Гришаева 2006: 82].  

В этой связи особую значимость приобретают теоретические основы 

межкультурной коммуникации, которые объясняют и рассматривают более 

подробно ее основные трудности. Многие специалисты в области делового 

общения на своей практике используют методы и принципы, основанные на 

теории высоко- и низко-контекстуальных культур Э.Холла. Автор 

классифицировал основные культуры по культурно-коммуникативным 

образцам, а также разработал типологию по контексту [Hall E. 1998]. 

Основная мысль его работы заключается в «чтении контекста» и 

использовании скрытой информации, которые используются в 

межличностном общении. По мнению автора, чем больше используется 

контекстуальной информации, тем сложнее язык и культура; чем сложнее 

культура, тем сложнее правильно и точно понять высказывания, ситуацию. 

Соответственно все культуры, в соответствии с подходом Э.Холла, условно 

можно разделить на две большие группы – высоко-контекстуальные и низко-

контекстуальные. Понимание принадлежности культуры партнера к одной из 

вышеперечисленных в деловом общении является принципиальным, 

поскольку от этого зависит исход переговоров.  

Так для высоко-контекстуальных культур помимо вербальных средств 

важным является также и невербальное общение – иерархия, статус партнера, 

внешний вид как собеседника, так и места проведения, манера и особенности 

ведения переговоров и др. К странам с высоким контекстом можно отнести 

культуры Японии, России, страны Ближнего Востока, Франции, Испании и 

др.  

Существует другая группа культур, в которой практически отсутствует 

невербальное общение или же оно сведено к минимуму. Основная 

информация в ходе делового общения передается словесно, не принимая во 

внимание культурные различия, которые могут быть не поняты в ситуации 

общения. Очень важны такие понятия, как точность высказываний, 

обсуждение деталей, желателен открытый, максимально понятный и прямой 

стиль речи, четкое выражение недовольства или же удовлетворения от 

решения. В переговорном процессе важно точное отражение всех деталей в  
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письменных контрактах, договорах, документах и т.п. К таким культурам 

можно отнести Германию, Швейцарию, США, скандинавские и другие 

североамериканские страны [Hall 1983: 13].  

Следовательно, процесс межкультурной коммуникации осложняется 

различными соотношениями вербальных элементов в общении 

представителей различных культур. Например, в западной культуре речь 

воспринимается отдельно от контекста разговора, и ее рассматривают вне 

социокультурного контекста. Напротив, в азиатских и восточных культурах 

вербальное общение является всего лишь частью коммуникации. Например, 

высоко-контекстуальные японцы не станут вести деловые переговоры с 

представителями фирмы, если эта фирма занимает недостаточно высокое 

положение в иерархии, на то, что это могло бы быть выгодно обеим 

сторонам. Также выражая согласие или отказ, японцы никогда не дают 

точного ответа. В их культуре непринято говорить «нет». Поэтому для 

успешного понимания переговорного процесса представителям другой 

стороны необходимо учитывать манеру, темп и мимику говорящего. На 

официальных переговорах с китайской стороной следует быть готовым к 

тому, чтобы партнер был «первым» в общении. Данная традиция восходит к 

обычаю, в соответствии с которым «гость говорит первым», в то время как в 

европейской культуре делового общения принимающая сторона должна 

первая начать переговоры.  

В этой связи необходимо учитывать вербальную форму делового 

общения.  

В теории межкультурной коммуникации выделяют две основные 

формы – диалог и монолог. К диалогу в деловом общении относятся деловая 

беседа, деловые переговоры, а к монологу можно отнести публичные 

выступления [Бороздина 2006: 58].  

Под диалогом в межкультурной коммуникации понимают форму 

общения, состоящую из обмена высказываний двух взаимодействующих 

сторон или партнеров. Самое главное отличие делового общения это то, что в 

его процессе ставятся четкая цель и конкретные задачи.  

Одной из самых популярных форм делового общения является деловая 

беседа. Под деловой беседой понимается речевое общение между 

собеседниками, которые имеют необходимые полномочия для ведения 

контакта с партнером, решения ряда вопросов и задач. Основными этапами 

деловой беседы являются начало беседы, информирование партнеров, 

аргументирование выдвигаемых положений, принятие решения, завершение 

беседы. Самая главная особенность деловой беседы это ее краткосрочность. 

Любая деловая беседа требует подготовки, компетентных знаний о предмете 

разговора и хорошее владение иностранным языком, так как у партнера 

могут возникнуть дополнительные вопрос. 

Основной же формой деловой коммуникации выступают деловые 

переговоры. Под переговорами понимают взаимозависимые процессы 

обмена информацией, выработки определенных договоренностей, которые 

удовлетворяют интересы договаривающихся сторон [Громова 2013].  
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В зависимости от поставленных целей и характера переговоров можно 

выделить следующие формы: традиционно формами межгосударственных 

переговоров являются конференции, саммиты, совещания, встречи на 

высшем уровне; в бизнесе можно выделить корпоративные встречи, 

семинары, брифинги, инновационной формой стали вебинары, а также 

конгрессы и конференции [Громова 2013].  

Подготовительный этап является самым важным, так как требует 

максимального внимания к деталям и национальным особенностям 

партнеров. Также требуется выработка собственной переговорной 

концепции, цели и формулирование собственных интересов. Итоговые 

документы могут иметь различные названия. Двухсторонние договора 

составляются на языках договаривающихся сторон, в многосторонних 

переговорах ‒ на двух и более языках. Важным фактором успешного 

делового общения является установление правильного стиля переговоров.   

Так, опираясь на исследование А.П.Садохина, североамериканский 

стиль ведения переговоров можно охарактеризовать как достаточно 

свободный, открытый и дружелюбный. Практически сразу можно получить 

оценку поставленным задачам. В целом делегации достаточно свободны в 

принятии решения и полномочий. 

Китайский стиль характеризуется сложностью и наличием 

национальных особенностей. Например, А.П.Садохин указывает на то, что 

китайские делегации многочисленны из-за наличия экспертов по многим 

вопросам, а также отличаются своей тактикой высказывать свою позицию в 

самом конце, оставляя за собой преимущество. Несмотря на важность 

делегации, принятие последнего решения остается за «центром». Это роднит 

манеру ведения переговоров в России. Советский режим правления наложил 

свой отпечаток на психологию делового общения, где полномочия строго 

регламентированы.   

Для ведения переговоров с арабскими странами очень важны 

доверительные отношения и установления успешных деловых контактов 

[Садохин 2005: 115].  

Европейский стиль переговоров характеризуется жесткой манерой 

ведения. Часто на переговорах они выбирают конфронтационный тип 

взаимодействия, кроме того, нередко выбирают в качестве языка переговоров 

свой национальный язык.  

Еще одной из важных форм делового межкультурного общения 

выступают публичные выступления. Публичная речь – это одно из средств 

достижения поставленных целей, которая соответствует ряду строгих 

требований: убедительность, логичность, красноречие. Грамотность, 

логичность и эмоциональная окраска речи сегодня являются обязательным 

условием для делового публичного выступления. Ораторское искусство 

является древнейшей отраслью знаний о языке. Его знали еще в Древнем 

Египте, Ассирии, Вавилоне и Китае.  
Сегодня рамки делового общения расширяются. Успех предприятия, 

дела сегодня во многом зависит от умения представить свои позиции в 
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наиболее выгодном свете, заинтересовать потенциального партнера, создать 
благоприятный имидж. Следовательно, в практику делового общения все 
активнее входит подготовленная, но «нечитаемая» монологическая речь 
(презентационная речь, торжественная речь, вступительное слово на 
различных встречах, конференциях, саммитах и др.). 

Публичная речь – одна из форм делового взаимодействия и искусства, 
по поводу которого сказано: «Хороших ораторов мало, но много ли на свете 
людей, способных их слушать» (Ж. Лабрюйер). 

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что изучение вопросов 
вербального общения в процессе деловой коммуникации востребовано и 
актуально. Глубокое изучение основных форм межкультурной деловой 
коммуникации призвано повысить эффективность делового общения.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВЫХ ПРИЕМОВ В ПРОЦЕССЕ  

ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ШКОЛЕ 

 
Актуальность данного исследования определяет необходимость выделения условий 
эффективного применения игровых приемов в процессе преподавания иностранного языка 
в школе. Целью исследования является теоретическое и методическое обоснование 
условий эффективного применения игровых приемов в процессе преподавания 
иностранного языка в школе. Анализ психолого-педагогической и методической 
литературы, сравнение, сопоставление, обобщение, наблюдение являются методами 
исследования. Результаты исследования позволяют прийти к выводу, что игровые 
технологии положительным образом влияют на учебный процесс и необходимы на уроках 
иностранного языка.  
Ключевые слова: игровые приемы, активные методы, обучение иностранным языкам, 
образовательные стандарты 
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The topicality of the present research is determined by the necessity to single out the conditions 
of effective use of games when teaching a foreign language at school. The objective of the study 
is to give theoretical and methodological grounding to the conditions of effective use of games in 
the process of foreign language teaching at school. The methods of the research include analysis 
of psychological, pedagogical and methodological works, comparison, generalization and 
observation. The results of the research allow us to make the conclusion that games have a 
positive effect on the teaching process and are necessary at the lessons of a foreign language. 
Key words: playing techniques, active methods, foreign language teaching, educational 
standards 
 

Сегодня перед системой образования стоит задача замены 
традиционных методов обучения иностранному языку на новые, 
направленные на более углубленное изучение инокультуры, 
поддерживающие высокий уровень мотивации, рассматривающие язык как 
средство, стимулирующее диалог и взаимодействие культур. Очевидным 
становится несоответствие многих традиционных методов и форм обучения 
иностранному языку новым тенденциям развития системы образования, что 
побуждает педагогов искать новые методы работы со школьниками и 
адаптировать свои учебные курсы в соответствии с их потребностями и 
интересами [Ларионова 2018: 3]. 

Активные методы обучения стимулируют познавательную 
деятельность, активизируют мышление и поведение обучающихся, при этом 
активность каждого обучающегося, сопоставима с активностью 
преподавателя. Активным методам обучения присущи повышенная степень 
мотивации, эмоциональности, творчества, значение которых для успешной 
учебы порой выше, чем значение интеллекта (позитивная мотивация при 
этом играет роль компенсирующего фактора в случае недостаточно высоких 
способностей). Г.А. Никитина подчеркивает, что «вовлеченность каждого 
обучающегося в активную деятельность способствует развитию чувства 
ответственности, независимости и самостоятельности, чувства собственного 
достижения или вклада в общий успех» [Никитина 2015: 299].  

Еще одним признаком активных методов обучения является 
диалогичность. Условия диалога обеспечиваются путем направленного 
конструирования субъект-субъектных отношений, обуславливающих 
характер индивидуально-личностных изменений.  

В итоге, участники образовательного процесса могут понять друг 
друга, выработать доступный язык общения, что позволит достичь 
запланированного результата. Активные методы обучения интегрируют 
процесс обучения и воспитания за счет групповой формы организации 
работы. Активные методы на современном этапе развития педагогической 
науки гармонично встраиваются во все известные организационные формы 
проведения занятий и подходят для обучающихся любого возраста [Кононец 
2008: 55]. 

В соответствии с требованиями образовательных стандартов, 
активные методы обучения должны составлять значимую часть 
образовательного процесса в современной школе. Основными 
преимуществами их применения являются:   
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 обеспечение практического овладения учебной информацией у 
большинства учащихся;  

 достижение высоких результатов обучения при отсутствии 
исходной подготовки; 

 снижение зависимости результатов обучения от квалификации 
преподавателей (обеспечение результатов самообучения при отсутствии 
преподавателя); 

 повышение мотивации к обучению;  

 универсальность, широкий диапазон применения, сочетаемость с 
любыми формами и методами обучения.  

Одной из эффективных форм активного обучения является игра, 
основными функциями которой являются: образовательная, воспитательная, 
развивающая, функция эмоционального стимулирования учебно-
познавательной деятельности школьника, коррекционная,  
профориентационная и коммуникативная. 

В данном исследовании был рассмотрен один из самых популярных 
школьных УМК Spotlight (авторы - Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. 
Эванс,  О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Б. Оби) для 9-11 классов [Spotlight 10 
2014]. УМК Spotlight отвечает современным требованиям ФГОС; одним из 
преимуществ УМК является участие в его создании носителей языка.  

При сравнении учебника «Face2Face» издательства «Cambridge» 
[Redston 2012] и учебника «Spotlight» издательства «Просвещение» [УМК 
«Английский в фокусе» 2014] можно выявить как сходства, так и различия. 
Учебник «Face2Face» является полностью монолингвальным, поскольку 
ориентирован на широкий круг учащихся по всему миру [Redston 2012 [2]]. В 
книгах для учащегося УМК «Spotlight» рассмотренных уровней, все задания 
также оформлены на английском языке, но на последних страницах мы 
находим англо-русский словарь с лексикой, поделенной по модулям 
[Spotlight 10 2014: 218]. УМК составлялся как русскоязычными, так и 
англоязычными специалистами, что помогло адаптировать материалы под 
российских школьников. 

Оба учебника коммуникативно-ориентированы. В них содержится 
множество заданий, направленных на общение с партнером или на работу в 
группе, однако «Face2Face» имеет преимущество в виду разнообразия 
предлагаемых игр.  

В каждом разделе модуля учебника «Spotlight»  есть отдельное 
задание, ориентированное на взаимодействие с другими учащимися, которое 
позволяет использовать в речи новый лексико-грамматический материал. 
Наибольшее количество таких заданий составляют тематические диалоги, 
которые необходимо придумать вместе с партнером, а затем разыграть. Для 
групповой работы чаще представлены задания на обсуждение определенной 
темы для последующей презентации итогов перед классом.  

В качестве одного из примеров ролевых игр, предлагаемых в данном 
УМК приведем следующую (учебник для 9 класса): Criticising and 
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Apologizing [Spotlight 9 2014: 87]. Ученикам необходимо составить диалоги 
на основе слов и выражений, данных в учебнике, например: 

Student 1: You always play your music really loud. You drive me crazy. 
Student 2: Please forgive me. I didn‘t mean to upset you. 
Основываясь на практическом наблюдении, можно сделать вывод, 

что подобная ролевая игра проходит гораздо активнее и дает большие 
результаты, если ученики получают карточки с их ролями, например, ‗a 45-
year-old car mechanic, married, father of 2 girls‘ или ‗a 15-year-old girl, loves 
singing and drawing‘  и т.д. Учащиеся лучше представляют, что их может 
раздражать, например, механика, по мнению одного из учеников могли 
раздражать члены семьи, которые «без спроса» брали его инструменты и не 
клали на место.  

Еще одним вариантом дополнения к этой игре может служить 
объединение учащихся в группы, у каждого члена которых на карточке есть 
своя биография. Краткая биография позволяет учащемуся представить 
множество новых деталей, что развивает мышление, активизирует 
поисковую деятельность – учащимся необходимо найти правильные слова 
для точного выражения их мыслей. 

Данная игра была проведена в параллельных группах 9 классов. В 
результате мы сделали вывод о том, что диалоги, составленные по шаблону, 
принесли меньше положительных результатов, в то время как игра с 
дополнениями позволила задействовать больший объем вокабуляра, 
добавила эмоциональности, и при выполнении дальнейших устных заданий 
ученики чаще и увереннее использовали новые выражения.  

Иными словами, подобных «типовых» заданий не всегда бывает 
достаточно, в обучающий процесс необходимо вносить разнообразие. Для 
таких целей представляется возможным использовать вышеописанные игры 
из учебника «Face2Face». Некоторые из них являются более необычными, 
непривычными для российских школьников, в том числе и за счет наличия в 
них физической активности. Такая деятельность может положительно 
сказаться на настроении учащихся, сделав атмосферу на занятии более 
энергичной, а также внести элемент неожиданности, который вызовет живой 
интерес к выполнению задания. Поскольку успешное выполнение задания 
зависит от его соответствия уровню знаний учащихся, стоит подойти к 
подготовке таких упражнений более тщательно – постараться подобрать 
материал, с которым каждый ученик в силах справиться, т.е. учесть 
индивидуальные особенности личности.   

При изучении УМК «Spotlight» для 10, 11 классов, не было 
обнаружено существенных различий в предлагаемых играх – менялась 
только тема, но не подход к организации самих игр – разыграть диалог по 
соответствующей теме.  

Рассмотрим результаты, которые учащиеся 10-х классов показали при 
применении игр и без них. Проведенный урок был частью модуля, 
посвященного теме «Holidays», и в рамках урока рассматривался отрывок из 
книги Жюля Верна «Вокруг света за 80 дней». В первом случае мы не 
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применяли никаких игровых технологий и следовали плану, предложенному 
в книге для учителя.   

Итоги применения игр таковы: из 20 присутствующих учащихся 
почти полностью поняли и запомнили текст после первого прочтения только 
50 %, другие 30 % поняли текст наполовину и могли рассказать 
приблизительное его содержание; оставшиеся 20 % не смогли объяснить, о 
чем был текст. Стоит отметить, что отрывок, приведенный в учебнике 
достаточно сложен для понимания ввиду своей объемности и большого 
количества незнакомой лексики. Более того, уровень учащихся неодинаков, 
что создает дополнительные затруднения в работе с текстом.  

Для учащихся параллельного класса был подготовлен набор игр и 
заданий, которые, как показал эксперимент, по окончанию работы с 
разделом, значительно упростили понимание текста (Таблица 1). 

 

Таблица 1 – Дополнительные игры и задания для лучшего 

понимания текста 

 
Задача Задание Результат 

Активизировать 
воображение, включить в 
групповую работу 

Поделиться на группы по 5 
человек и нарисовать двух 
мсье, которые жили на рубеже 
19-20 веков 

Учащиеся быстро 
включились в работу 
Ассоциации: шляпы-
цилиндры, закрученные 
усы, монокли 
Время: 2 мин 

Активизировать речевую 
деятельность 

Сравнить рисунки с 
иллюстрацией в учебнике – 
сходства и различия 

Групповое обсуждение, 
устная презентация выводов 
одним из членов группы 
Время: 1 мин на 
обсуждение, 2-3 мин на 
презентацию 

Проверить знание 
лексики 
 
Объяснить значение 
новых слов 

Know, Might Know, Don‘t Know  
[Куликова 2013: 23] 
Если незнакомых слов очень 
много, то следует выполнить 
следующее задание (приведено 
ниже) 

Учитель узнает, какие слова 
учащиеся уже знают, какие 
вызывают затруднение 
Время: 4-5 мин 

Объяснить значение 
новых слов 

Сначала ученики работают в 
парах или тройках. 
Получают карточки со словами 
и их толкованием на 
английском языке. 
Учащиеся обсуждают свои 
карточки друг с другом, 
помогая полнее понять 
значение слов. 
Затем каждый участник  
объясняет при помощи жестов, 
мимики или своими словами 
значения 

Учитель проверяет ход 
обсуждения,  при этом 
задание приносит 
значительную помощь 
учащимся в дальнейшем 
понимании текста 
Время: 10 мин 
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Итак, оценивая игры и опыт их применения на занятиях по 
английскому языку, было замечено, что игры действительно дают хорошие 
результаты при их использовании на занятиях. Учащиеся положительно и 
даже восторженно воспринимают игры, поскольку им не кажется, что они 
выполняют задание.  
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This article is devoted to the role of intertextuality in contemporary poetry. The focus is on the 
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deals with the problem of translation of poems with intertextual elements. 
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В настоящее время понятие интертекстуальности широко используется 

в таких областях лингвистики, как лингвокультурология, культура речи, 

языковая личность, речевая коммуникация, стилистика и интерпретация 

текста. Причиной такого широкого распространения данного явления в том, 

что оно играет значительную роль в современной культуре, в особенности в 

современной поэзии.  

Доктор филологических наук, Елена Александровна Баженова, 

определяет интертекстуальность как текстовую категорию, отражающую 

соотнесенность одного текста с другими, диалогическое взаимодействие 

текстов в процессе их функционирования, обеспечивающее приращение 

смысла произведения [Баженова 2003: 5].  

Прежде чем определить роль интертекстуальности в современной 

поэзии, необходимо рассмотреть различные типы интертекстуальности. 

Наиболее распространенная на сегодняшний день классификация элементов 

интертекстуальности – это классификация, предложенная Юрием 

Николаевичем Карауловым. Он выделяет следующие прецедентные 

феномены:1) прецедентный текст; 2) прецедентную ситуацию;  

3) прецедентное высказывание; 4) прецедентное имя [Караулов 2007: 288]. 

Чтобы понять, почему данные феномены играют такую важную роль в 

работах современных авторов, необходимо рассмотреть их функции в 

контексте современной поэзии. На сегодняшний день выделяется пять 

основных функций интертекста: экспрессивная, апеллятивная, поэтическая, 

референтивная и метатекстовая.   

Экспрессивная функция является немаловажным элементом 

самовыражения автора, так как используемые прецедентные элементы могут 

быть престижными или одиозными, т.е. в той или иной мере сообщать о его 

культурных ориентирах. Апеллятивная функция позволяет ориентировать 

произведение на конкретного адресата - того, кто в состоянии опознать 

интертекстуальную ссылку. Поэтическая функция интертекста предстает как 

развлекательная: опознание интертекстуальных ссылок для читателя – 

увлекательная игра.Референтивная функция обеспечивает стилистическое 

возвышение или снижение текса.И, наконец, метатекстовая функция: для 

читателя, опознавшего прецедентный элемент существует альтернатива: 

продолжать чтение, считая, что этот фрагмент ничем не отличается от других 

фрагментов данного текста, либо –– обратиться к тексту-источнику [Lemaster 

2012]. 

Ярким примером, подтверждающим значимую роль 

интертекстуальности в современной поэзии, является стихотворение 

американского поэта Седрика Мак Клестора под названием 

«makeAmericagreatagain» [McClester 2016]. Данное стихотворение 
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представляет собой своего рода ответ поэта на президентскую кампанию 

Дональда Трампа, и в особенности на его предвыборную речь. В этой работе 

поэт освещает современную политическую ситуацию, сложившуюся в 

Америке, и выражает свое мнение относительно происходящих событий. 

Прецедентное высказывание, использованное автором в данной работе, «To 

make America great again» («Сделаем Америку снова великой») относится к 

президентской кампании Дональда Трампа, проходившей в 2016 году. На 

сегодняшний день данное прецедентное высказывание прочно ассоциируется 

с действующим президентом Соединенных Штатов не только у граждан 

данной страны, но и большинства людей по всему миру.    

На первый взгляд, значение этого прецедентного высказывание в 

данном контексте – очевидно из самого контекста: «To make America great 

again presupposes it isn‘t when suggesting it‘s not could offend those who think it 

is (amen!)» (««Сделать Америку снова великой» предполагает, что сейчас 

она не такова, и это предположение может обидеть тех, кто думает 

иначе (аминь!)»). Автор с первых строк дает читателям понять свое 

отношение к данному лозунгу и политику, которому он принадлежит. Мак 

Клестор подчеркивает в своем стихотворении абсурдность и неуместность 

нашумевших слов, и, таким образом, абсурдность и нелепость образа самого 

Трампа, потому что, как было отмечено выше, данное прецедентное 

высказывание имеет прочную ассоциацию с политиком. Но важно отметить, 

что высказывание употребляется не только в самом тексте работы, оно также 

является названием стихотворения Мак Клестора, что еще раз подчеркивает 

его глубокое значение в данном контексте.  

Несмотря на то, что настоящий лозунг используется различными 

политиками уже более нескольких десятков лет, именно Дональд Трамп 

привлек к нему внимание, и именно благодаря ему прецедентное 

высказывание приобрело негативную коннотацию.  Большинство людей, 

критикующих слова политика, акцентируют свое внимание на слове «again» 

(«снова»).  Известный юрист и адвокат Ральф Нейдер даже написал статью 

на эту тему, в которой он спрашивает: «Какую именно эпоху из истории 

Америки имеет ввиду Трамп, когда говорит «снова»?». Господин Трамп 

предпочел бы, чтобы Америка вернулась к временам рабства, Джима Кроу и 

трудовой эксплуатации на небезопасных заводах, шахтах, литейных заводах 

и плантациях, или он жаждет тех дней, когда женщины были гражданами 

второго сорта и не могли голосовать». Подобного рода материал наглядно 

показывает фактические недостатки данного лозунга и, что более важно, 

отношение людей к данному прецедентному высказыванию.  

Исходя из этого, можно сказать, что, используя этот прецедентный 

элемент в качестве называния для своей работы, Мак Клестор не просто 

привлек внимание читателя и обозначил таким образом тему своего 

стихотворения, он также передал глубокую атмосферу стихотворения, так 

как прецедентное высказывание здесь выполняет референтивную функцию. 

Отсылка к лозунгу потенциально влечет активизацию той информации, 

которая в нем содержится, в данном контексте поэтического текста 
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актуализируются такие признаки, как «абсурдность», «неуместность», 

«агрессивность высказывания», «негативные ассоциации, вызываемые 

данными словами», «негативное отношение большинства людей к ним» и так 

далее.  

В русскоязычных поэтических текстах примером, ярко 

иллюстрирующимважную роль интертекстуальности в современной поэзии, 

является  стихотворение Александры Влом «Очень приятно, царь!» [Влом 

2011]. Это короткое юмористическое стихотворения, полное иронии и 

комичных сочетаний, например, «"Халоп" и "смерт" не модны боле, как 

говорили раньше, встарь, сейчас других, крылатых, море, но помнят все:"-Аз 

есмь царь!"».  

Прецедентное высказывание, использованное в стихотворении 

начинающей поэтессы – «Царь, очень приятно, царь!», взято из широко 

известного кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию». Это 

советская кинокомедия, снятая Леонидом Гайдаем, об инженере-

изобретателе, создавшем машину времени, которая удивительным образом 

открывает двери в XVI век — во времена Ивана Грозного. 

Так как само стихотворение носит легкий юмористический характер, то 

и основная функция прецедентного высказывания здесь, также, 

развлекательная. Опознание интертекстуальной ссылки предстает в данном 

случае как увлекательная игра, своего рода кроссворд, разгадать который не 

составит читателю труда, так как целевая аудитория данной работы 

безошибочно опознает цитату из культового фильма.  

Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод о том, что 

интертекстуальность — комплексное многогранное понятие, состоящее из 

нескольких элементов, каждый из которых выполняет множество различных 

функций в контексте современной поэзии.  
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В статье дается краткий обзор повествовательных стратегий В.В. Набокова на основе 
статьи Ю.И. Левина и описывается их связь с «проблемой авторства». В виде дополнения 
к названной статье приводится иной тип осуществления перехода сознания имплицитного 
автора (его «точки зрения» и «голоса») в сознание персонажа, заключающийся в 
каламбурном построении высказывания, т.е. происходящий только на основе 
лингвистически осложненного построения высказывания. 
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On the basis of the work by Y.I. Levin, this article proposes a brief observation of the  
V. Nabokov‘s narrative strategies being established through ―the problem of authorship‖. We 
suggest a complementary type of the narrative transition between the implicit author and the 
character only based on the punning construction, i.e. deriving only from the linguistic 
complication of the utterance.     
Key words: subjectivation, point of view, voice, implicit author, problem of authorship, double, 
pun, linguistic texture 

 
Данная статья ставит целью рассмотреть лингвистические механизмы 

субъективации повествования на примере романа В.В. Набокова «Pale Fire». 
Исследуемая проблема неоднократно рассматривалась в трудах 

отечественных лингвистов. Примером этому могут служить отрывки из 
«Истинной жизни писателя Сирина» А. Долинина или работа Ю. Левина «Об 
особенностях повествовательной структуры и образного строя романа ―Дар‖»  

Ю.И. Левин в вышеуказанной статье говорит о сложных соотношениях 
"точки зрения" и "голоса" между имплицитным автором, повествователем (в 
виде персонажа) и другими выдуманными повествователями, которые имеют 
свойства смешиваться и осуществлять между собой «свободный переход с 
графической невыделенностью и семантической немотивированностью» 
[Левин 1981: 199], что создает эффект органичного перетекания из одного 
сознания в другое. Таковым становится прием «я за другого», который 
применяется как раз для осуществления перехода функции повествователя 
(роль которого изначально держит имплицитный автор) в руки персонажа 
(Ф. Годунова-Чердынцева), который затем, в свою очередь, переходит в 
сознания других людей и повествует от их «других» точек зрения: например, 
в сознание своего отца, сознание выдуманного критика, сознание Александра 
Яковлевича и др.  

Разворачивается излюбленный В.В. Набоковым прием с «двойным 
дном», или, по-другому: «картины внутри картины», раскрывающийся с 
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помощью: перемены грамматического лица (с 1-го на 3-е или наоборот), либо 
чередования грамматического времени (прошедшего и настоящего); 
письменного и устного стилей; разных коммуникативных статусов 
говорящего (с адресатом или без него, внутри пространства романа или вне 
его); временных позиций, которые служат совмещению плоскостей 
(воображаемой, ностальгической, исторической и «реальной») и других.  

Всѐ это содержится в статье Ю. Левина и это можно было бы найти 
почти что исчерпывающим (если бы автор неоднократно не заявлял бы 
обратное, беря в расчет все многообразие повествовательных уверток  
В.В. Набокова [Левин 1981: 199]). 

Однако, у писателя содержится также и иной прием, с помощью 
которого ему удается соскользнуть в чужую точку зрения, не нарушая 
течения книги (т.е., без вписок в скобки, кавычек, вводных слов типа: «он 
подумал, он представил» и проч.).  

Такой прием представляет собой сугубо лингвистический метод 
построения каламбурного контекста, который был бы открыт для 
интерпретации и ввиду своей зыбкости мог бы отсылать сразу к нескольким 
сторонам психики персонажа: раскрывать его двуличную (двойническую) 
позицию наблюдателя. Мы условно дали ему название «субъективации 
лингвистического типа». 

В двойном интервью 1959 года журналу «Ар», задействовавшем сразу 
двух писателей В.В. Набокова и А.-Р. Грийе, последний, говоря о «Лолите», с 
удивлением замечает, что «никто не заметил, как написана книга», и не 
увидел таких очевидных еѐ особенностей, как, например, особенности 
повествования, которое «ведется от первого, то от третьего лица, причем 
зачастую в одной и той же фразе – на протяжении всего романа это создает 
необычайно любопытный эффект. Ведь это и одна из главных тем книги: 
раздвоение героя» [Мельников 2002: 71].  

Как Ю. Левин, так и другие исследователи (например, М. Михеев) уже 
замечали у В.В. Набокова методы «вымещения и просачивания», когда якобы 
единоличная точка зрения повествователя, обычно в соответствии с его 
безумием или иным нагруженным психологическим состоянием, 
раздваивается неожиданно для него самого, и «слова проносят нужную 
мысль контрабандой» [Набоков 2016: 349]. Его бессознательное 
вкладывается во внутреннюю ткань языка, имплицитно, и выкладывается 
лишь при пристальном рассмотрении контекста: методами 
этимологического, морфемного или семантико-компонентного анализа. 
Иными словами, язык «проговаривает» сущность говорящего.  

Прежде, чем перейти к разбору примера лингвистического способа 
раскрытия «голоса» и «точки зрения» говорящего, надлежит несколько 
разъяснить общую повествовательною ситуацию в «Pale Fire». Выделенная 
Ю.И. Левиным «проблема авторства» в «Даре», не менее – или даже гораздо 
более – актуальна и для «Pale Fire». В «Pale Fire», ровно также, как и в 
«Даре» имплицитный автор слагает свои полномочия и передает («дарит» по 
Ю.И. Левину [Левин 1981: 208]) повествование двум персонажам книги, и 
тем самым замыкает текст в самом себе (как это происходит и в «Даре»). 
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Двумя такими персонажами становятся Джон Шейд (автор поэмы) и Чарльз 
Кинбот (автор комментария). В связи со сложными отношениями между 
оными (множество одинаковых смысловых посылок, образных корреляций, 
символических признаков, туманных высказываний, что слагают 
сплетающийся контрапункт их произведений), как замечает Б. Бойд, «мы 
постепенно начинаем осознавать странное родство поэмы и комментария, 
понуждающее нас заглянуть еще глубже», что, в конечном результате, в 
процессе сращивания двух персонажей, выливается в цикл различных 
интерпретаций относительно действительного автора целого текста [Бойд 
2010: 317]. Среди их множества (мы не будем перечислять все теории, однако 
выделим авторов, которые посвящали себя данной теме, это: B. Boyd, G. De 
Vries, Г. Барабтарло, Tiffany DeRewal, Matthew Roth и др), мы находим 
наиболее правдоподобной теорию, заключающуюся в «ментальной 
диссоциации» личности Дж. Шейда, на личности Кинбота и Градуса в 
результате переживания эпилептических припадков и его последнего 
сердечного приступа, по исходу которого часть его личности выпала и 
освободилась в виде отдельно существующей, автономной, но находящейся в 
том же теле [DeRewal 2009]. Кинбот, являясь этой зеркальной сущностью, 
вместе с психикой Шейда захватывает и повествование. Он управляет всем 
корпусом комментария и его голос доминирует в течении всего дискурса, как 
он говорит в конце предисловия: «it is the commentator who has the last word» 
[Nabokov 2000: 23].  

Другими словами, в поэму проникает инородный «голос»; тоже самое 
происходит и с амбивалентным комментарием; в двух этих сегментах текста 
повествование становится подчеркнуто двуголосым: в нѐм говорят сразу две 
личности. Вследствие этого происходит постоянное бессознательное 
совпадение различных элементов в произведениях одного и другого автора, 
например, в случае бритья, это сравнение с Маратом [Nabokov 2000: 57], 
которое проговаривает в Шейде мегаломанию и паранойю его 
альтернативной личности – Кинбота; такими же являются различные следы, 
служащие пунктами бессознательного вымещения в текст фактов болезни 
Шейда, которую он сам осознать не способен, например, повторы лексем 
duplicate, reflection, half shade и т.д.), а также имплицитные намеки на его 
внутреннего двойника, типа фразы: «some day I must set free / The Newport 
Frill inveterate in me» [Nabokov 2000: 57]. 

Из этого следует один чисто лингвистический королларий. Текстовая 
ткань у В.В. Набокова всегда будет пропорциональна психике говорящего, и 
если его психика раздвоена и мышление происходит одновременно в 
нескольких плоскостях, то мы обязательно найдем затекстные «проговорки» 
в самой амбивалентной текстуре языка, через которую будет косвенно 
эксплицироваться названная многоплановость психики.  

Разберѐм пример с такой работой языка. Повествование в этом 
фрагменте ведется Кинботом от первого лица.  

«As a rule, Shade destroyed drafts the moment he ceased to need them: well 
do I recall seeing him from my porch, on a brilliant morning, burning a whole 
stack of them in the pale fire of the incinerator before which he stood with bent 
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head like an official mourner among the windborne black butterflies of that 
backyard auto-da-fé» [Nabokov 2000: 13].  

Если погружаться в лингвостилистическую глубину этого 
высказывания, то выяснится, что некоторые элементы этого высказывания 
содержат эмоциональные конструкты, принадлежащие переживаниям 
Шейда, а не Кинбота. Происходит соскальзывание сознания Кинбота (далее 
Н1) во внутреннюю сферу поэта Шейда (Н2). Инструментами для такового 
выступает каламбурное обыгрывание семантической структуры выражений 
pale fire и incinerator, и через них происходит индивидуальное преломление 
контекста в сознании Н2, состоящее в символизации ритуала сжигания в 
аспекте творчества через упоминание бабочек и оживление горящих листов 
бумаги.  

Первоочередно, контекст насыщается исторической аллюзией к 
инквизиционному церемониалу путѐм непосредственного введения высокого 
(сильно заряженного символического) в низкую бытовую ситуацию (‗на 
задний двор‘) через прозрачное употребление термина auto-da-fé. В ходе 
контекстной дистрибуции, эта лексема бросает мрачный коннотативный 
оттенок на две лексемы, которые вроде бы не содержат на поверхности 
тяжелых ассоциаций: лексемы incinerator и pale fire, употребленные Н1 в их 
предметном значении: ‗бледное пламя‘ и ‗печь для сжигания мусора‘. Здесь 
для Н2 начинает действовать преломление лингвистической 
действительности.  

Pale fire, выражение уже субъективно обработанное восприятием Н1, 
для Н2 раскрывается еще глубже, приближаясь в своем облике к созвучному 
парониму, который в результате семантических влияний (коннотативной 
дистрибуции от лексем auto-da-fe, mourner, bend head, black (как 
эмоционального содержания цвета)) «выходит из мимикрии» обычного 
повествования и идеально вписывается в инквизиционный контекст: к 
balefire, значащему: ‗an outdoor fire often used as a signal fire‘. Однако, это 
лишь первая ступень, когда следующие раскрываются в ходе 
этимологического и семантико-компонентного анализа этого 
словосочетания.  

Согласно этимологии, balefire происходит от Middle English, from Old 
English bǣlfȳr – ‗funeral fire‘, from bǣl – ‗pyre‘ + fȳr – ‗fire‘, что значит 
‗погребальный костер‘. Согласно семантике компонентов, по лексеме bale 
интересны значения: ‗a large wrapped or bound bundle of paper, hay, or cotton‘ 
(референт для конкретного описания рукописи (‗кипы‘), в книге это 
обвязанные резинкой карточки: «rubberbanded batches of index cards» 
[Nabokov 2000: 226]) и ‗archaic. woe, sorrow‘. Через соседство двух этих 
значений лексемы bale происходит совмещение в одном двух семантических 
элементов: ‗страдания‘ и ‗кипы бумаг‘, которые, как имплицитная метафора, 
могут быть истолкованы в мысли, что «в основе творчества лежит страдание, 
и что в нем оно претворяется». Эта мысль, хоть, может, отчасти и 
свойственна мышлению Кинбота, напрямую отсылает к теме Шейдовской 
поэмы, которая главной целью ищет способ трансцендировать потерю 
дочери, преобразить своѐ страдание в искусство.  
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Далее, этимологическое значение устойчивой фразы balefire 
(‗погребальный костер‘) позволяет продолжить ассоциативную линию 
персонификации, заданную аллюзией к аутодафе, которая поддерживается 
затем этимологическим значением лексемы incinerator, образованной от 
глагола incinerate, которое восходит к средневековой латыни (15 в.), глаголу 
‗incinerare‘, несшего значение ‗burn to ashes‘ (‗обращать в пепел‘) от in- ‗into, 
towards‘ + cinis, ciner- ‗ashes‘, который в речи часто выступает синонимом 
глагола to cremate – что позволяет (купно с превращением ‗бледного огня‘ в 
‗погребальный костер‘) произвести олицетворение сжигаемых листов. Эти 
листы затем, будучи превращенными в пепел, обвевают Шейда в виде 
черных бабочек, которые заданы Кинботом (Н1) как простая метафора пепла 
по принципу внешней схожести, а для Н2 выводятся с внутренней стороны 
как возрождение сожженных строк, которые им воспринимаются как живые, 
что будто говорит, что с их ‗испепелением‘ его утонувшая дочь, которая 
отождествляется с этой бумагой, уносится в воздух бессмертной.  

Переживание с позиции Н1 находит соприкосновение с Н2 в точках 
первоначального художественного образа, в лексических выражениях: auto-
da-fé, official mourner, bent head, pale fire, которые уже (до входа Н2 в 
контекст) содержат нюанс трагического и показывают имманентную 
родственность двух характеров: поэта и комментатора.  

Как было замечено А. Долининым при анализе «Дара»: из-за схожести 
художественных интересов и общей душевной родственности Ф. Годунова-
Чердынцева и имплицитного автора, в тексте проводятся их «точки 
соприкосновения», как бывают «у квадрата, вписанного в круг» [Долинин 
2004: 140]. Эти точки сопровождаются слиянием источников повествования, 
где «мы», от которого оно ведется, символически означает сразу их двух. Тем 
не менее, если взять в расчет выражения В.В. Набокова, «что он не Ф. 
Годунов-Чердынцев и никогда им не был» и что «ressemblances are the 
shadows of differences» [Nabokov 2000: 209], мы можем понять, что между 
такими повествовательными конструктами, как и между людьми вообще, все 
время находится непреодолимая пропасть, их отделяющая (даже в случае, 
если они существуют в одной голове). И в приведенном фрагменте, Кинбот, 
воспринимающий картину, хоть и видит скорбь Шейда и воображает еѐ (в 
прямом значении слова), он все равно не имеет перед глазами того страдания 
и тех символов, которые представляются в сжигании листов самому поэту. 

В итоге, мы имеем то же самое, что и в примере № 20 в статье Ю. 
Левина: происходит бифокальность восприятия, совмещаются две точки 
зрения разного уровня [Левин 1981: 197]. В том фрагменте «Дара» Ф. 
Годунов-Чердынцев «наблюдает» Александра Яковлевича, который 
«наблюдает» проекцию своего (никому другому не видимого) сына-призрака. 
В «Pale Fire» же Кинбот «наблюдает» Шейда, сжигающего рукописи, а 
Шейд, «наблюдает» символическое, углубленное значение этого сжигания со 
всеми присущими ему индивидуальными проекциями. Различие же от 
примера № 20 Ю. Левина состоит в различном методе эксплицирования. В 
данном случае, оно выражается на уровне потаенных семантических 
корреляций, то есть только на уровне лексическом уровне. 
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Вывод, который хотелось бы сделать в дополнение к статье Ю. Левина, 
звучит как констатация возможностей текста В.В. Набокова отразить сразу 
несколько личностей (или частей раздвоенной личности) в течении 
повествовательной структуры с помощью непрямых методов самой 
лингвистической текстуры, еще более глубинной и подспудной, чем 
совмещение двух повествователей в местоименном лице или в игре с 
грамматическим временем, коммуникативными параметрами или как 
таковым стилистическим устройством. Язык в ходе каламбурных построений 
получает автономную способность самому размножать точки зрения и 
вводить в высказывание душевные черты разных повествователей, по тем 
или иным семантическим признакам выступающих из контекста.  
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В статье рассматриваются такие понятия, как «художественный образ» и «языковые 

выразительные средства», а также проводится сопоставительный анализ языковых 

выразительных средств в романах А.К. Дойла «Затерянный мир», М. Крайтона «Парк 

Юрского периода», В.А. Обручева «Плутония» с целью выявления их роли в создании 

образа доисторического мира. 

Ключевые слова: научная фантастика, художественный образ, образ доисторического 

мира, языковые выразительные средства. 

 

The article highlights such terms as ―image‖ and ―language expressive means‖. The aim of the 

comparative analysis of the expressive means used by A.C. Doyle in ―The Lost World‖, M. 

Chrichton in ―Jurassic Park‖ and V.A. Obruchev ―Plutonia‖ is to reveal their role in the depiction 

of the image of the prehistoric period.   

Key words: science fiction, image, the image of the prehistoric period, language expressive 

means.  

 

Интерес читателей к художественным произведениям фантастического 

и научно-фантастического жанра, в особенности относящимся к описанию 

доисторического мира, не ослабевает и в настоящее время. Нет 

определенного ответа на вопрос, почему люди всех возрастов так увлечены 

рассказами о доисторической эпохе и животных, населявших ее. В данной 

работе мы сделали попытку изучить особенности художественного образа 

доисторического мира в произведениях научно-фантастического жанра и 

лингвостилистических средств его реализации. 

В художественной литературе, где язык становится одновременно и 

средством и предметом искусства, рождается понятие «художественного 

образа». Согласно определению С.П. Белокуровой, «художественный образ – 

это обобщенное художественное отражение действительности в конкретной 

форме. Он не только воспроизводит то или иное явление действительности, 

но и выражает его сущность» [Белокурова 2006 : 102]. 

По мнению В.Л. Страховой, образ возникает в процессе отражения и 

воссоздания мира. По ее словам, образы предоставляют возможность 

передать читателю то особое, уникальное видение мира, которое заключено в 

тексте и присуще его герою, автору или его персонажу и характеризует его 

[Страхова 2006 : 69]. 

Чтобы понять, какими способами реализуется художественный образ в 

произведении, прежде всего, необходимо определить, какими средствами 

выразительности обладает язык и что делает речь образной и красочной. 

Под выразительностью речи подразумеваются «такие особенности ее 

структуры, которые позволяют усилить впечатление от сказанного 

(написанного), вызвать и поддержать внимание и интерес у адресата, 

воздействовать не только на его разум, но и на чувства, воображение» 

[Плещенко 2001]. 

В энциклопедическом словаре-справочнике под редакцией А.П. 

Сковородникова под «выразительными средствами» понимаются «такие 

языковые/речевые средства, которые обеспечивают полноценное 

(максимально приближенное к пониманию заложенной в тексте 

информации) восприятие речи адресатом» [Сковородников 2009:  90]. 
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По мнению ряда исследователей, ресурсы выразительности средств в 

языке неисчерпаемы. Как отмечает Л.А. Введенская, «выразительность 

может создаваться средствами языка всех его уровней» [ Введенская 2001: 

115]. Л.А. Введенская выделяет произносительную, акцентологическую, 

лексическую, словообразовательную, морфологическую, синтаксическую, 

интонационную и стилистическую выразительность. 

В.А. Маслова полагает, что «наибольший интерес из всех 

экспрессивных языковых средств представляют лексические, ибо слово 

является основной единицей текста и языка» [Маслова 1997: 67]. По мнению 

И.Б. Голуб, лексические средства выразительности усиливают 

реалистичность и наглядность изображения предметов или явлений. В 

учебном пособии по стилистике русского языка И.Б. Голуб приводится 

следующая классификация тропов, усвоенная лексической стилистикой: 

метафора, олицетворение, аллегория, метонимия, эпитет, сравнение, 

гипербола  и литота, перифраза [Голуб 2001: 134]. 

В художественном произведении синтаксис также относится к 

языковым средствам выразительности и, как подчеркивает С.И.Львова, 

помимо коммуникативной задачи несѐт и эстетическую функцию, участвуя 

вместе с другими приѐмами языковой экспрессии в создании 

художественных образов [Львова 1996: 385]. 

Рассматриваемые романы являются произведениями в поджанре 

научной фантастики «затерянный мир», которые включают в себя сюжет или 

мотив с открытием потерянных и забытых, или новых, неизвестных ранее 

миров, стран, земель, каким-то образом укрытых от остального мира. 

Роман А.К.Дойла «Затерянный мир» – яркий пример научно-

фантастического произведения, который сочетает в себе литературно-

художественные достоинства и научное обоснование. Документально 

подтверждено, что автор романа проделал большую работу по изучению 

особенностей растительного и животного мира доисторической эпохи и 

использовал в своем произведении соответствующие научные термины. Так, 

в романе встречаются термины и понятия из таких отраслей наук, как 

анатомия (cartilage, clavicle, collar-bone, membranous veil, beak, cranium, cord, 

lung, limb), биология, геология и химия (alluvial, basaltic, plutonic, erosion, 

neutralize, decipher) на английском и латинском языках (Nuttonia Vexillaria, 

odontoglossum, convonvulus, conifera, cycadeceous, equisetacea, lepidoptera, 

phororachus). Благодаря изучению и основательной подготовке автора к 

написанию романа в произведении описаны многие виды доисторических 

существ (Stegosaurus, Iguanodon, Allosaurus, Megalosaurus, Pterodactylus, 

Plesiosaurus, и т.д.) 

Роман В.А. Обручева по праву можно назвать научно-популярным, так 

как он представляет собой так называемый сборник научных фактов и 

прикладных советов, доказывающий читателю важность и полезность 

научных знаний. Будучи настоящим ученым и популяризатором науки,  

В.А. Обручев сопровождает повествование научными терминами и 

понятиями из естественных наук (атмосфера, циклоны, антициклоны, 
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уровень моря, давление атмосфер, разряжение воздуха, пертурбация, и т.д.), 

научными и историческими фактами, а также огромным количеством 

названий видов животных и растений (шерстистые носороги, саблезубые 

тигры, мегатерии, мастодонты, трицератопсы, плезиозавры, ихтиозавры, 

игуанодоны, стегозавры, и т.д.)  из разных доисторических эпох 

(плейстоцен, триас, юра, мел, олигоцен, миоцен, эоцен, мезозой, и т.д.).  

«Парк Юрского периода» М. Крайтона является во всех смыслах 

выдающимся произведением в рамках своего жанра. Его текст изобилует 

химическими и биологическими терминами, без которых не обходится ни 

одно описание (antibody, fractionation, molecular, proteins, neurotoxic poison, 

toxin, terpene, pheromones, gene, saliva, enzyme, herbivore, carnivore, predator, 

scavenger, specimen, DNA, spores, и т.д.). Одной из отличительных 

особенностей произведения можно считать огромное количество названий  

видов доисторических существ, упомянутых и описанных в нем (Pterosaurs, 

Tyrannosaurs, Velociraptor, Procompsognathus, Coelacanth, Brontosaur, 

Tenontosaurus, Triceratops). 

В художественных произведениях пейзаж или внешний облик 

описываемого места играет если не главную, то далеко не последнюю роль. 

Образ доисторического мира предполагает наличие необычного места 

действия, уникальной флоры и фауны, характерной для определенного 

доисторического периода. 

Образ плато в романе «Затерянный мир» – главной цели экспедиции 

главных героев – представлен автором в очень красочной и впечатляющей 

форме. Большое значение в реализации образа доисторического мира в 

данном произведении имеют лексические средства выразительности. Яркие и 

запоминающиеся образы созданы, в основном, с помощью 

лингвостилистических приемов эпитета, образного сравнения, метафоры и 

перифраза. Напримеу, масштабы, неприступность и защищенность 

найденной местности, населенной доисторическими формами жизни, 

показаны через сравнения с явлениями природы, горными породами, а также 

географическими точками: «The rock was harder than marble, and any attempt 

at cutting a path for so great a height was more than our time or resources would 

admit»; «An area, as large perhaps as Sussex». 

Нередко в романе встречаются эпитеты, включающие в себя названия 

горных пород. Знание читателя о свойствах данных пород позволяет 

получить более полное представление о природе данной местности и, кроме 

того, эпитеты указывают на недоступность и защищенность плато от 

внешнего мира: «South America is, as you may have heard, a granite continent. 

At this single point in the interior there has been, in some far distant age, a great, 

sudden volcanic upheaval. These cliffs, I may remark, are basaltic, and therefore 

plutonic»; «Below, it is a swampy, jungly region, full of snakes, insects, and fever. 

It is a natural protection to this singular country». 

Научно-популярный роман «Плутония» в известной степени 

отличается от романа А.К. Дойла как подходом к написанию произведения, 



29 

 

так и набором языковых средств, хоть и является, по сути, его русской 

адаптацией. 

В силу стилистических особенностей романа перифраз является 

неотъемлемым способом описания затерянной земли Плутонии. С помощью 

перифраза передается отношение главных героев к открытому ими миру, 

которое меняется по ходу сюжета: «– Мы лезем в какую-то бездонную дыру, 

– шутил Макшеев. – Это не плоская впадина, а скорее воронка, может 

быть, кратер потухшего вулкана»; «– Это царство смерти, более 

ужасное, чем полярные снежные пустыни! – воскликнул Каштанов»; «– Все 

может быть в этой чудесной стране минувших геологических периодов». 

Еще одним характерным для описания окружающего мира Плутонии 

приемом в романе В.А. Обручева является олицетворение, придающее 

повествованию определенную комичность: «– Вулкан сердится на незваных 

гостей! Он боится, что мы похитим сокровища из его кратера, как 

похитили серу из кратера Сатаны, прежде чем он успел проснуться»; «– Да, 

здешние вулканы оказываются очень беспокойными соседями! – заметил 

Громеко. – Сатана угостил нас палящей тучей, а Ворчун – грязью»;  

Произведение Майкла Крайтона «Парк Юрского периода значительно 

отличается от произведений А.К. Дойла и В.А. Обручева. Здесь 

доисторический мир был воссоздан самим человеком ради открытия парка 

развлечений на отдельно взятом острове. При описании как внешнего, так и 

внутреннего облика острова, где разворачиваются события произведения, 

часто используются сравнения, которые задают тон и атмосферу 

разворачивающимся событиям, а также описывают оснащенность и 

защищенность острова, не уступающего по уровню защиты тюрьме или 

военному укреплению: "Looks like a resort, all right," Ellie said; "Christ, it 

looks like Alcatraz," Malcolm said; "Look at this. This concrete moat is thirty feet 

wide. That's like a military fortification". 

Описание растительного мира играет далеко не последнюю роль в 

произведении. С помощью него создается природный фон для развития 

событий, передается настроение и атмосфера повествования и даже 

раскрываются чувства персонажей. 

Роман А.К. Дойла содержит в себе небольшой, но детально 

проработанный образ растительной природы. Среди часто встречающихся 

средств выразительности можно выделить тщательно подобранные эпитеты: 

«The huge trees of the alluvial Amazonian plain gave place to the Phoenix and 

coco palms, growing in scattered clumps, with thick brushwood between. In the 

damper hollows the Mauritia palms threw out their graceful drooping fronds». 

Среди наиболее интересных стилистических приемов выделяется 

метафора как способ показать, к примеру, опасность или красоту джунглей: 

«Their place was taken by an immense wilderness of bamboo, which grew so 

thickly that we could only penetrate it by cutting a pathway with the machetes and 

billhooks of the Indians»; «In many places the ground was absolutely covered with 

them, and as we walked ankle-deep on that wonderful yielding carpet, the scent 

was almost intoxicating in its sweetness and intensity». 
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Стиль описания В.А. Обручевым растительного разнообразия 

созданного им мира можно охарактеризовать как скудный, не содержащий в 

себе более или менее выразительных приемов. В.А. Обручев в своем романе 

хоть и приводит множество видов растений, но ограничивается скорее их 

перечислением, а не описанием, уделяя больше внимания описанию 

животных: «Берега были покрыты сплошной стеной разнообразных 

кустарников, достигавших уже четырех метров вышины: несколько пород 

ивы, верба, черемуха, боярышник, шиповник тесно переплетались друг с 

другом, а над ними местами поднимались вершины белых берез и 

лиственниц». 

Майкл Крайтон, в свою очередь, не стал включать в свое произведение 

описание флоры доисторического мира как таковой, отдавая предпочтение 

более детальному и более красочному описанию животных. 

Фауна, или мир животных, представляет собой один из самых 

интереснейших и богато описанных аспектов изучаемых произведений. 

Для авторской манеры А.К. Дойла характерно большое разнообразие 

выразительных средств при описании представителей животного мира. 

Наиболее простым, но выразительным приемом можно считать эпитет, точно 

отражающий сущность и внешность описываемых животных: «From this 

crawling flapping mass of obscene reptilian life came the shocking clamor which 

filled the air and the mephitic, horrible, musty odor which turned us sick»; «For 

one moment I had a vision of a horrible mask like a giant toad's, of a warty, 

leprous skin, and of a loose mouth all beslobbered with fresh blood». 

Во избежание повторений и для того, чтобы разнообразить описания 

доисторических существ активно и широко используется перифраз: "Here," 

said he, pointing to the picture of an extraordinary flying monster, "is an excellent 

reproduction of the dimorphodon, or pterodactyl, a flying reptile of the Jurassic 

period; "Look at this!" said he "By George, this must be the trail of the father of 

all birds!"; "No offense, young fellah. I'm goin' to get a young devil chick for 

Challenger". 

Одним из излюбленных и наиболее часто употребляемых приемов  

А.К. Дойла для описания внешнего облика животных является сравнение с 

привычными образами современных животных, что позволяет читателю 

лучше представить описываемый образ и передать сущность описываемых 

животных: «I do not know that I can bring their appearance home to you better 

than by saying that they looked like monstrous kangaroos, twenty feet in length, 

and with skins like black crocodiles»; «I remembered again the blood-

beslobbered face which we had seen in the glare of Lord John's torch, like some 

horrible vision from the deepest circle of Dante's hell». 

Несмотря на некоторую сухость описания, по сравнению с 

произведением А.К.Дойла, повествование в «Плутонии» не лишено 

образного изображения. Так, наиболее часто встречаются сравнения 

животных Плутонии с животными современного, внешнего мира, чтобы 

придать этим образам знакомый окрас. Но также можно встретить сравнения 

с обитателями представленного мира: «Затем на лужайку выбежало 
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странное и страшное существо, очень напоминавшее дикобраза, но 

величиною с крупного быка, – его иглы имели около метра в длину»; «Вдоль 

спины шел узкий и плоский гребень, но без щитов и шипов, как у стегозавра, 

а совершенно гладкий и, по-видимому, голый». 

Отношение и впечатления главных героев от встречи с 

доисторическими существами отражаются с помощью перифраза: «– Того и 

гляди наткнемся на этакое двуногое чудовище»; «– Вот царь природы 

юрского периода! – воскликнул Каштанов»; «– Эти черные дьяволы 

перемочили и перепортили все наши вещи! – воскликнул в отчаянии 

Громеко». 

«Парк Юрского периода» М.Крайтона во многом отличается от 

произведений А.К. Дойла и В.А. Обручева. В связи с тем, что в центре 

сюжета находится внешний вид и поведение ящеров, используются эпитеты, 

детально описывающие строение и индивидуальные характеристики 

изображаемых существ: «And, of course, raptors were large-brained, more 

intelligent than most dinosaurs»; «…but they move like birds, with the speed and 

predatory intelligence of birds»; «The great leathery plates along the stegosaur's 

spine drooped slightly. It breathed slowly, laboriously, making a wet sound with 

each breath». 

Перифраз используется как еще одна возможность украсить и 

подчеркнуть исходящую от описываемого существа опасность и создать 

атмосферу страха и напряжения: «But when truly gigantic finds were unearthed-

animals that had weighed a hundred tons in life-scientists began to envision the 

dinosaurs as stupid, slow-moving giants destined for extinction»; «The most 

famous predator in the history of the world: the mighty tyrant lizard, known as 

Tyrannosaurus rex»; «The greatest predator the world has ever known. The most 

fearsome attack in human history. … The greatest meat-eater that ever walked 

the earth!». 

Произведение «Парк Юрского периода» динамично и наполнено 

напряженными моментами, с помощью которых характеризуется 

поведенческая сторона образа животных, на которой сделан особый акцент. 

Отличительной чертой произведения в связи с его жанровой особенностью 

является активное использование синтаксических средств выразительности, 

отвечающих за создание эффекта напряженности повествования. Одним из 

таких приемов является эллипсис: «Something big. Something near. A big 

dinosaur.  It was coming closer»; «Raptors are smart. Very smart. Believe me!»; 

«It was a velociraptor. But very young. Less than a year old». 

Другим ярким средством подчеркнуть напряжение является 

парцелляция – расчленение фразы на части или на отдельные слова, чтобы 

сосредоточить внимание читателя на определенных деталях повествования: 

«A moment later, a second head rose above the foliage, and then a third, and a 

fourth»; «It behaved like an overgrown tortoise. Stupid like that. And slow»; «The 

raptors fanned out as they came closer, one staying in the center, the other two 

moving to each side. Coordinated. Smooth. Gennaro shivered»; 
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Следующей не менее интересной стилистической фигурой, 

усиливающей эффект напряжения, является градация, заключающаяся в 

последовательном нагнетании или ослаблении выразительных средств 

художественной речи: «There wasn't much distance back to the fence, not really -  

They attacked. There was no sound»; «As he listened, he heard a crashing sound 

in the underbrush. Then silence. He waited, and heard it again. It sounded 

distinctly like something big, moving slowly through the jungle toward him». 

Одним из широко используемых в произведении приемов также 

является анафора, придающая динамики описываемым событиям, а также 

придает убедительности и серьезности описанию: «They were instinctive 

hunters, and they never passed up prey, They killed even when they weren't 

hungry. They killed for the pleasure of killing. They were swift: strong runners and 

astonishing jumpers. They had lethal claws on all four limbs; one swipe of a 

forearm would disembowel a man, spilling his guts out. <…>». 

Таким образом, общей чертой изучаемых произведений на 

лингвостилистическом уровне при описании доисторического мира является 

наличие специальной терминологии из области естественных наук, что 

позволяет создать убедительный и правдоподобный образ доисторической 

эпохи с населяющими ее разнообразными видами животных и растений, а 

также стилистических приемов образного сравнения и перифраза, 

позволяющих визуализировать создаваемый образ с помощью знакомых 

ассоциаций с современной читателю природой. 

Основными выводами проведенного исследования следует считать 

следующие утверждения: 

1. Языковые средства выразительности способствуют комплексному и 

детальному изображению образа доисторического мира в изученных 

произведениях научно-фантастического жанра.  

2. Объединяющим принципом реализации изучаемого образа в 

рассмотренных произведениях на лингвистическом уровне является, в 

частности, научная терминология, приемы образного сравнения, перифраза, 

олицетворения, иронии, анафоры и градации. 
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КОГНИТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ 

ЗАИМСТВОВАННЫХ СЛОВ В СОЗНАНИИ НОСИТЕЛЕЙ 

РУССКОГО ЯЗЫКА (НА ПРИМЕРЕ СЛОВА «ЛАЙФХАК») 

 
В данной статье показан процесс когнитивного моделирования содержания 

заимствованных из социальных сетей слов в сознании носителя русского языка на 

примере слова "лайфхак". Также рассматриваются и объясняются механизмы 

приобретения словом новых значений в сравнении со значением в родном языке. Новое 

значение может возникнуть от того, что язык тесно связан с мышлением и культурой 

народа. 

Ключевые слова: концепт, когнитивное моделирование, языковая картина мира, 

заимствования, социальные сети, лайфхак 

 
The present article shows the process of cognitive modeling of the meaning of the words, which 

have been adopted from social networking sites, in the mind of the Russian language speakers. 

The author considers the word ―lifehack‖ as an example. Besides, the article describes and 

explains mechanisms of acquiring by the word new meanings in comparison with the meanings 

in the native language. A new meaning may appear because the language is closely connected 

with the mentality and culture of a nation.  

Key words: concept, cognitive modeling, linguistic world-image, borrowings, social networking 

sites, lifehack 

 

Тема заимствований в русском языке рассматривается в работах 

многих исследователей, однако, в связи с развитием новых путей 

заимствования слов и появления новообразований в лексике, не теряет своей 

актуальности. Одним из таких активных путей заимствований в последние 

десятилетия является интернет, в частности – социальные сети, специфика 

которых предполагает активное общение между представителями разных 
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культур и носителей языка. Зачастую заимствованные слова помогают 

называть новые явление и предметы, которые появляются в жизни человека в 

связи с развитием общества и науки. Однако слова не всегда заимствуются 

языкомв том значении, в котором они существуют в родном. Слово, которое 

попадает в новую языковую среду и культуру зачастую приобретает либо 

новое значение, либо его оттенки, обусловленные спецификой той языковой 

среды, в которую они попали. Так, многие исследователи признают большое 

влияние на национальный язык ценностно-моральных ориентиров его 

носителей (Карасик В. И., Александрова Т. Н., Кубрякова Е. С.).  

Целью нашей статьи является рассмотрение концептуального 

содержания слова «лайфхак», которое было заимствовано из английского 

языка и активно используется в повседневной речи носителями русского 

языка. На данном примере мы рассмотрим, каким образом происходит 

заимствование слова через социальные сети и проанализируем содержание 

данного слова в сознании носителей русского языка. 

Данная статья условно делится на две части. В первой части речь 

пойдет о понятии «концепт» и механизмах концептуального моделирования. 

Во второй части работы мы рассмотрим изменения в значении слова 

«лайфхак», возникшие в новой языковой среде. 

Нормы чужого языка предполагают изменения слова, которое 

заимствуется из другой языковой среды. Так, отдельно взятое слово не может 

отобразить всю специфику родного языка, однако совокупность слов в 

контексте позволяет нам наблюдать тенденции к формированию 

концептуальной модели заимствований. Язык связан с мышлением и, по 

мнению ученого Вильгельма фон Гумбольдта, отражает дух народа. 

Соответственно, заимствованное слово, не измененное заимствующим 

языком, будет являться чужеродным элементом, однако слово, которое 

вошло в повседневную речь носителей и используется в контексте, будет 

отражать специфику их мышления. 

В связи с этим мы хотим рассмотреть понятие «концепт», необходимое 

нам для дальнейшего исследования. У ученых не сформировано 

определенного мнения о том, что такое «концепт», однако нам близко 

определение, данное Е.С. Кубряковой: «Концепт – единица ментальных или 

психических ресурсов нашего сознания; оперативная содержательная 

единица памяти, ментального лексикона, концептуальной системы и языка 

мозга (linguamentalis), всей картины мира, отраженной в человеческой 

психике. В процессах мышления человек оперирует концептами, которые 

отражают содержание результатов человеческой деятельности и познания 

мира в виде неких «квантов» знания» [Кубрякова 1996]. 

Для рассмотрения и анализа концепта также выделяется несколько 

подходов, среди которых можно выделить два наиболее значимых: 

лингвокогнитивный и лингвокультурологический. 

Наиболее подходящим для настоящей работы представляется 

лингвокогнитивный подход, который предполагает, как говорит В.И. 

Карасик, «направление от индивидуального сознания к культуре»[Карасик 
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2002]. Данный подход подразумевает под собой обобщение частностей и 

построение единой языковой картины из индивидуальных фрагментов. 

Попова З. Д. и И.А. Стернин при этом замечают, что концепт не постоянен и 

может изменяться со временем, на что влияют различные причины [Попова 

2010]. 

Концепт можно представить только с помощью анализа его вербальной 

реализации, так как знания человека в большей степени вербализированы, 

тогда как прямопроанализировать языковое сознание личности невозможно. 

В даннойстатье предполагается подробное рассмотрение 

содержанияслова «лайфхак». Для этого необходимо, вслед за Михайличенко 

Е. С., определить, к какой из групп заимствованных слов оно относится. В 

своей статье «Cоциальные сети как особый вид интернет-коммуникации: 

лексический аспект»она делит заимствования из интернета на две группы. К 

первой группе исследователь относит слова, выражающие реалии интернет-

пространства, не имеющие аналогов в русском языке. Ко второй группе 

Михайличенко Е. С. относит те слова, у которых есть аналоги в русском 

языке, однако из-за активного употребления в интернет-среде, они 

постепенно проникают в устную речь [Михайличенко 2016]. 

На первом этапе работы необходимо установить этимологические 

корни слов, отобранных нами для анализа, и проследить какими новыми 

когнитивными оттенками обрастают слова в речи носителей русского языка. 

В последнее время в речи русского человека часто встречается слово 

лайфхак (существует вариативное написание согласной в середине слова ф/в, 

так как пока что нет закрепленного в словаре варианта), о чем 

свидетельствуют результаты, проведенного нами опроса. Из ста человек, 

принявших участие в опросе, в списках у 84 респондентов встречается 

данное слово. И это неудивительно, ведь на данный момент это слово 

активно используется не только на просторах интернета, но и в различных 

СМИ. Например, на телеканале "Пятница" в утреннем шоу звѐзды «дают 

лайфхаки» всем телезрителям. В данном случае под лайфхаком 

подразумеваются легкие полезные советы, которые помогают решить или, по 

крайней мере, облегчить разные бытовые проблемы. 

На сервере Macmillan Dictionary мы встречаем следующее толкование 

слова лафхак: «lifehack is a clear and uncomplicated solution to a problem which 

helps you save time» (Очевидное и легкое решение проблемы, которое 

помогает Вам сэкономить время). Лайфхак – это производное от двух слов: 

life и hacking. Все на том же сайте Macmillan Dictionary устанавливаем 

толкование каждого из слов. Life is the period oft ime from someone‘s birth until 

their death (период времени от рождения до смерти, другими словами, 

жизнь), hacking is the illegal practice of listening to the calls or messages on 

another person‘s phone, especially by accessing the voicemail without their 

knowledge or consent (незаконное прослушивание вызовов или сообщений 

другого человека, особенно путем доступа к голосовой почте без их ведома и 

согласия/взлом).  
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Исходя из вышеперечисленных данных, мы можем сделать вывод, что 

английское слово lifehack в дословном переводе означает «взлом жизни». 

Можно даже сказать, что это метафора, ведь «взлом ресурса в интернете» 

предполагает легкий доступ к чему-то или получение какой-либо пользы, 

«взлом жизни» предполагает что-то подобное в реальности. 

Для выявления концептуального содержания слова «лайфхак» был 

проведен свободный ассоциативный эксперимент, где каждому респонденту 

предстояло ответить на вопрос: «Как вы понимаете значение данных слов?». 

В опросе приняло участие 99 человек в возрасте от 20 до 30 лет. Важно 

уточнить, что площадкой для проведения опроса послужила социальная сеть 

Вконтакте, то есть один из тех ресурсов, где и происходит активное 

заимствование и использование новых слов. 

 
   

 

Лайфхак 

полезный совет(35),  

хитрость(3),  

как лучше сделать,  

что и как делать быстрее, 

проще, лучший способ 

использовать, совет, секрет 

упрощения жизни(9), 

легкий, необычный 

способ(5), удобный способ 

что-то сделать(2), 

нестандартный жизненный 

совет,(2) действие, 

упрощающее 

существование, 

нововведение(2), смекалка в 

чѐм-либо, жизненный опыт, 

одобрить, простое 

решение(4), то, что 

упрощает жизнь(3), уловка, 

позволяющая упростить 

действие(2), метод 

достижения поставленной 

задачи неординарным 

способом, жизненный хакер, 

легкое решение, простая 

жизненная истина, дельный 

совет(2), не требующий 

материальных средств, 

маленькое житейское, 

инструкция по упрощению, 

изобретение, чит-код для 

жизни 

 

Пять лайфхаков 

GoogleAdWords при 

настройке рекламной 

кампании Мы решили 

поискать хитрости и 

лайфхаки, которые 

упрощают изучение 

английского язык 

 

Реакции респондентов показывают, что в настоящее время в сознании 

русского человека представление о слове «лайфхак» сформировано. 40% 
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опрошенных определяют слово как «совет». Примерно столько же как 

«метод», «способ», «действие», то есть не придают значения, каким путем 

приобретены знания о том или ином способе действия. Большинство при 

этом отмечают такие важные качества «лайфхака» как «полезность», 

«простоту», «сокращение времени». Таким образом, так как однозначного 

понимания слова «лайфхак» не существует, а в повседневной речи не 

используется специального русского слова для обозначения таких понятий 

как «полезный совет» или «простой и удобный способ», то мы можем 

отнести слово «лайфхак» к первой группе слов по Е.С. Михайленко, то есть к 

словам, не имеющим аналогов в русском языке. 

Слово «лайфхак» активно используется в молодежном сленге и 

разницу в понимании лайфхака как «совета» и как «способа решения» можно 

посчитать незначительной. Вполне возможно, что эта разница в трактовке 

слова опрошенными обусловлена тем, что слово «лайфхак» часто 

используется СМИ, а также интернет-ресурсами, для публикаций, в которых 

зачастую и дают советы. Как, например, в названии статьи «Пять лайфхаков 

Google Ad Words при настройке рекламной кампании», здесь слово 

«лайфхак» можно воспринять и как «полезный совет», и как «легкий способ 

что-либо сделать». 

В целом, подавляющее большинство понимают это слово примерно 

одинаково, не считая редких ответов, вроде «новвоведение», «не требующий 

материальных средств» или «маленькое житейское», и мы можем сделать 

вывод, что слово «лайфхак» приживается, на данный момент, в русском 

языке в таком же значении, в каком и трактуется в языке-доноре. Можно 

сказать, что переосмысления слова не происходит, на что повлияло, скорее 

всего, отсутствие аналога в русском языке и достаточно большая 

популярность в интернете. 
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СМЫСЛОВАЯ НАГРУЗКА ПОВТОРЯЮЩЕЙСЯ ЛЕКСИКИ 

В ПРОИЗВЕДЕНИИ С. МОЭМА «ТЕАТР» 

 
Данная статья посвящена рассмотрению устойчивого использования повторяющейся 

лексики на протяжении всего романа «Театр» С. Моэма. На примерах раскрываются 

смысловые связи употребления одинаковой лексики и их значение для восприятия 

произведения читательской аудиторией. Также в статье указывается специфика авторской 

работы по использованию повторяющихся словесных элементов в романе. 

Ключевые слова: повторяющаяся лексика, to flatter, exuberant, anguish, to giggle, to chuckle 

 
The article at hand deals with the analysis of sustainable use of repeated words through the 

whole novel ‗Theatre‘ by S. Maugham. Semantic connections of the usage of the same words 

and their significance for the reader‘s comprehension of the novel are revealed through the given 

examples. The specifics of the author‘s mastery of the use of verbal elements in the novel is 

presented in the article. 

Key words: repeated lexicon, to flatter, exuberant, anguish, to giggle, to chuckle 

 

В литературном мире к одному из самых известных романов С. Моэма 

относят «Театр», это оправдывается надлинейным сюжетом данного 

произведения, его особым стилем, богатым запасом идиом, метафор, 

фразеологических единиц. Их использование является неотъемлемой частью 

классического литературного творения. Было отмечено, что посредством 

придания живости, эмотивности и восприятия произведения и закрепления 

интереса читателя С. Моэм не прибегает к использованию перегруженной 

лексики и ее неограниченному разнообразию, наоборот, прослеживается 

тенденция к употреблению повторяющихся слов, словосочетаний, 

относящихся к описанию героев романа, их настроений и т.д. Целью 

настоящей публикации является раскрытие сути использования часто 

встречающейся лексики в романе «Театр». 

Автор повествует о Джулии Ламберт, главной героине романа, 

филигранно вкрапляя и обрисовывая ее прошлое и на контрасте с ним 

описывая ее настоящее. Она и все, кто ее окружают – Майкл, Том, Чарльз, 

Роджер – подвергнуты тщательному анализу автора, он интерпретирует их 
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чувства, эмоции с помощью незамысловатой, однако точной по значению 

лексикой, которая неоднократно встречается читателем на страницах 

произведения. 

Так, повествуя от имени Джулии и принимая во внимание ее 

наблюдательность, писатель способен наиболее тонко раскрыть остальные 

лица романа. Например, в части повествования прошлого Джулии читатель 

сталкивается с учащенным употреблением такого слова, как ‗to flatter‘ – 

льстить. Этот факт касается и описания Майкла как человека, которого 

необходимо поддерживать путем возвышения среди других – то есть льстить; 

он сам был убежден в своей безупречности: ‗… she flattered Michael 

outrageously‘ [Моэм 2015: 32] – «она чрезмерно льстила Майклу» (прим.: 

когда Джулия только влюбилась в Майкла); ‗she continued to flatter him‘ 

[Моэм 2015: 84] – «она продолжала ему льстить» (прим.: когда Джулия 

разлюбила Майкла); ‗for years she had told him how beautiful he was and now he 

could not live without flattery‘ [Моэм 2015: 91] – «она годами говорила ему, 

как он красив, и теперь он не мог жить без лести в его сторону»; ‗Michael 

flattered himself on his sense of humor‘ [Моэм 2015: 192] -  «Майкл льстил себе 

на наличие у него чувства юмора». На протяжении совместной жизни 

Джулия нашла подход к своему мужу в беспрерывной лести ему. Автор 

доработал полную картину описания подверженности Майкла лести путем 

примитивной реакции на нее – ‗Michael thrust out his jaw a little and pulled in 

his belly‘ [Моэм 2015: 149], ‗… he drew in his belly and thrust out his chin‘ 

[Моэм 2015: 247], ‗he threw out his chin and drew in his belly‘ [Моэм 2015: 291] 

– «Майкл поднимал подбородок и втягивал живот». С. Моэм сохраняет 

подобный образ Майкла на протяжении всего повествования, подчеркивая 

его самолюбие слыть самым красивым мужчиной в Англии. 

Лексика произведения становится гораздо богаче по мере развития 

чувства влюбленности Джулии. Встречается слово ‗exultation‘ – «торжество, 

ликование», в начале ее отношений с Томом и Майклом оно доносит 

эйфорию любви главной героини – ‗... but her heart was beating with 

exultation‘ [Моэм 2015: 63] – «но ее сердце ликующе билось»; 'to prevent her 

face from showing the exultation that made her heart beat so violently‘ [Моэм 

2015: 142] – «скрыть ликование, которое заставило ее сердце усиленно 

биться, на своем лице» – и в день премьеры пьесы ‗Nowadays‘, когда Джулия 

была на пике возбуждения от предстоящего успеха своей игры и 

уничтожения Эвис Крайтон, возлюбленной Тома, как актрисы – ‗… when she 

awoke had at once a feeling of exultation‘ [Моэм 2015: 310] – «проснувшись, 

почувствовала на мгновение радостное волнение». Вместе с тем вводится 

слово ‗anguish‘ – «тоска, печаль», которое разбавляет радостное чувство 

Джулии – ‗she put into her performance the real anguish of her heart…‘ [Моэм 

2015: 163] – «в своем выступлении она отразила всю тоску своего сердца»; 

‗she couldn‘t go on the stage with that anguish gnawing at her vitals…‘ [Моэм 

2015: 171] – «она не могла выйти на сцену без тоски, которая проникла в 

нее»; ‗she felt a sudden anguish wring his heartstrings…‘ [Моэм 2015: 178] – 

«внезапно она почувствовала тоску, которая окутала его глубокие чувства». 
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Описание нового чувства добавляет колорит в повествование, эффект 

закрепляется с помощью обогащенной, разнообразной и синонимичной 

лексикой, героиня предстает в более ярком, четком образе.  

Однако главная героиня проживает взлеты и падения, не демонстрируя 

свои чувства на публику, она зачастую прячет их за хихиканьем, 

обозначенным словами ‗to giggle‘, ‗to chuckle‘. Эти слова настолько часто 

встречаются в романе, что не заметить их назначение невозможно: они 

помогают Джулии обыграть трудную ситуацию, отвлечь остальных героев 

романа от обсуждения какой-либо серьезной темы, читателю дают 

возможность понять истинные мотивы поведения главной героини, ее 

отношения к кому-либо. Например, ‗but she giggled as though she were not in 

the least ashamed…‘ [Моэм 2015: 107] – «но она захохотала, будто ей совсем 

не было стыдно» (прим.: ситуация, когда Чарльз объяснялся с Джулией, и 

она слезно просила все оставить как есть); ‗Julia giggled. There was a certain 

fun to be got out of a man who never knew what you were talking about‘ – 

«Джулия захихикала. В том, чтобы разговаривать с человеком, который 

никогда не знал, о чем идет речь, была определенная комичность»; ‗She 

chuckled maliciously‘ [Моэм 2015: 234] – «Она злобно засмеялась» (прим. 

Ситуация, когда Джулия обдумывала план мести Тому и Эвис); 'she gave a 

low, rather hoarse chuckle…'  [Моэм 2015: 241] – «из нее вырвался тихий 

хриплый смешок» (прим.: ситуация, когда Джулия отвечала Тому по поводу 

их разрыва). Частота упоминания данной лексической единицы позволяет 

отобразить некоторую комичность ситуации, в которую попадает главная 

героиня романа, критику окружающих ее людей. 

Следует отметить, что автор избегает использования контрастных 

описаний эмоций и чувств героев романа. Он рассказывает про них 

ненавязчиво, но достаточно прозрачно для читателя. ‗A trifle‘ – «немного, 

чуть» - cлужит именно той градацией, на которую героям позволено 

опереться, чтобы донести свои чувства до собеседника и разобраться в них 

для самого себя, в частности. ‗She gave him another sort of smile, just a trifle 

roguish…‘ [Моэм 2015: 16] – «она теперь улыбалась ему чуть лукаво»; ‗she 

was a trifle touched to see that … he was shy with the head waiter...‘ [Моэм 2015: 

135] – «она была немного тронута его скромным обхождением с 

официантом»; ‗…but she could not but find him a trifle dull‘ [Моэм 2015: 146] – 

«она считала его немного скучным»; ‗Roger looked a trifle sulky‘ [Моэм 2015: 

160] – «Роджер выглядел немного угрюмым»; ‗… he was a trifle disgusted  at 

the sight of her ageing body?‘ [Моэм 2015: 182] – «ему было немного 

неприятно видеть стареющее тело?»; ‗… the words he had spoken, were 

instinctive and he was a trifle abashed‘ [Моэм 2015: 229] – «то, что он говорил, 

было без должного осмысления, и он был немного смущен». Употребление 

данного сочетания в разных ситуациях романа привносит некоторую 

неуверенность, неопределенность или предполагаемую возможность 

описываемых состояний героев. 
Проанализировав вышесказанное, следует отметить, что С. Моэм 

тщательно подходит к выбору лексики при изображении героев романа 
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«Театр» и связанных с ними событий. Тот факт, что лексика может 
повторяться, не делает роман тусклым и неинтересным, а писателя 
ограниченным в словарном запасе. Как раз наоборот, воспроизводимые вновь 
и вновь на страницах романа слова и сочетания слов приковывают внимание 
читателя к героям и их чувствам, помогают мысленно дорисовывать 
окончательный портрет персонажа. Например, Майкла - посредством слов ‗to 
flatter‘ ‗to thrust out chin and draw in belly‘. Или, наоброт, повторяющяяся 
лексика создает как бы неполную картину, имплицитно подразумевая 
некоторые детали характера героя. При этом созданный портрет весьма 
эмоционально напряженный (Джулия и ‗to giggle‘, ‗exultation‘, ‗anguish‘). 
Таким образом, употребление часто встречающихся слов в романе С. Моэма 
«Театр» дает читателю возможность проникнуться характером и 
настроениями героев, с легкостью воспринимая повествование. 
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ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА РЕЧИ  

В РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТАХ  

(на материале англо-американских и русских журналов) 

 
Данная статья посвящена изучению художественных средств выразительности на 
материале современных англо-американских и русских рекламных текстов, размещенных 
в журналах, которые используются с целью расширения возможностей 
целенаправленного художественного описания, употребления слов и/или словосочетаний 
в переносном значении и придания рекламному тексту большей выразительности и 
экспрессии. В современных англо-американских и русских рекламных текстах были 
выделены и проанализированы такие средствам выразительности языка как тропы 
и стилистические фигуры.  
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Ключевые слова: рекламный текст, выразительные средства языка, троп, 
стилистические фигуры 
 
This article focuses on tropes in speech which are regarded as artistic tools, used in order to 
enhance the capabilities of deliberate artistic description and use of words and phrases in the 
figurative sense. Many expressive language means, which bring effectiveness and emotional 
colouring, can be found in modern English and Russian advertising messages. These tools 
include tropes and stylistic figures.  
Key words: advertising texts, expressive means of the language, trope, stylistic figures 
 

Рекламные тексты в современных журналах на английском и русском 
языках являются важными с точки зрения использования языка как средства 
воздействия, что в современной лингвистической литературе освещено ещѐ 
недостаточно. Актуальность исследования рекламных текстов обусловлена 
необходимостью изучения лингвостилистических особенностей языка 
рекламы ввиду того, что реклама оказывает значительное речевое 
воздействие на уровень грамотности и культуру речи читателей. 

Иноязычное слово «реклама» по-разному трактуется в словарях: 
реклама - информация о товарах, различных видах услуг с целью оповещения 
потребителей и создания спроса на эти товары, услуги; распространение 
сведений о ком или о чем-либо с целью создания популярности [Ожегов 
1997: 522]. Язык рекламы имеет определѐнные особенности, отличающие его 
от языка других сфер человеческой деятельности. Степень 
привлекательности рекламного текста зависит от его оригинальности, 
которая создается с помощью определенных стилистических приемов. Среди 
тропов, используемых наиболее часто в рекламных текстах, можно назвать 
эпитет, метафору, олицетворение, сравнение, гиперболу, метонимию.  

Согласно проведенному исследованию на материале современных 
англо-американских и русских рекламных текстов самым частотным тропом 
в рекламном тексте является эпитет, который используется для 
психологического воздействия. Эпитеты популярны как в англоязычных, так 
и в русскоязычных рекламных текстах, так как эпитет является самым 
простым и эффективным способом завлечь потребителя. Создатели 
рекламных текстов используют эпитеты, чтобы придать товару или услуге 
положительную оценку. Эпитеты должны заставлять увидеть продукт, 
почувствовать его запах, они восполняют недостаток зрительного ряда в 
данном канале коммуникации, а также отсутствие прямого контакта с 
читателями [Медведева 2003: 280]. В англоязычной рекламе часто 
используются такие эпитеты, как fresh, new, gentle, creamy, silky, delicious, 
beautiful, ideal, excellent, unforgettable, eternal.  

По мнению многих отечественных и зарубежных исследователей 
(Корнеева Е.Е., Гордеев Ю.А., Медведева Е.В., Leech G.), мощным 
механизмом воздействия является метафора. Метафора представляет собой 
«отношение предметно-логического значения и значения контекстуального, 
основанное на сходстве признаков двух понятий». Чѐткий рекламный образ 
создаѐт метафора – выражение, которое употреблено в переносном значении 
на основе сходства каких-либо предметов или явлений. В рекламном тексте 
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метафора позволяет в краткой форме раскрыть преимущества товара 
[Тупикова 2016: 223].  

Приведем пример из рекламы парфюмерии. Рекламный текст с 
изображением молодой красивой модели в светлом прозрачном платье имеет 
метафорическое значение. Слоган ‗Keep yourself covered all day‘ апеллирует к 
выбору не только платья или другого модного образа, но и соответствующего 
аромата.  

В русскоязычном рекламном тексте отмечается использование 
«стертых», «изношенных», «потускневших» метафор, которые уже потеряли 
красочность, экспрессивность, остроту и привлекательность [Рябкова 2009: 
76]. В рекламе часто встречаются словосочетания со словами «звездный», 
«свежесть», «прозрачность», «хороший», «лучший»:  

«Отдаем зубы в хорошие руки! Стоматологическая клиника «Дента 
Вита» (реклама клиники); «Только лучшее становится классикой!» (реклама 
водки «Столичная»); «Обвал цен» (реклама магазина «Эльдорадо»); «Лоск – 
выводит даже самые упрямые пятна» (реклама стирального порошка 
«Лоск»). 

Олицетворение рассматривается как разновидность метафоры и 
позволяет придать неодушевленным предметам особую живость, 
динамичность, свойственную одушевленным объектам [Бутырина 2012: 4]. 
Например, «Они мурлычат так тихо» (реклама бытовых пылесосов).  
«Нашла себе место под раковиной» (стиральная машина). ««Юность» всегда 
легка на подъем» (переносной телевизор). «Говорит и показывает MegaFon» 
(реклама мобильных технологий компании «Мегафон»). ‗New Axe Anarchy. 
For him + for her. Unleash the chaos‘ (реклама Axe). ‗Children's shoes have far 
to go‘ (реклама обуви английской марки Start–Rite). ‗Fly the friendly skies‘ 
(реклама авиакомпании). 

Для более наглядного и убедительного изображения в современных 
журнальных рекламных текстах используется сравнение. Сравнение – это 
уподобление одного явления другому, подчеркивающее их общий признак. 
Проанализируем следующий слоган: ‗Spare parts for humans are not as 
original as those for cars. Don‘t drink and drive' (против вождения в нетрезвом 
состоянии). В представленном слогане протезы для людей, которые потеряли 
свои конечности в автомобильных авариях, сравниваются с оригинальными 
частями автомобилей. Важно отметить, что сравнение используется, чтобы 
подчеркнуть некоторые характеристики рекламируемого продукта или 
усилить эмоциональное представление определенного аспекта в 
воображаемом ключе. 

В рекламных текстах также встречается гипербола: ‗Now... There is only 
one Mars‘ (шоколад Mars). «Мировые двери» (реклама ООО «Суперлок»), 
«Баунти - райское наслаждение» (реклама шоколадного батончика 
«Bounty»). 

Прием метонимия состоит в переносе названия по смежности понятий. 
Необходимо отметить, что данный прием редко встречается в анализируемых 
рекламных текстах (2 %). В отличие от метафоры метонимия основана на 
реальных ассоциативных связях. Приведем пример использования 



44 

 

метонимии в рекламных слоганах: «Получи миниатюру аромата Escada, 
придя с журналом в магазин» (реклама духов). ‗Open happiness‘ (Coca-cola). 

В раздел стилистических фигур речи входят такие приемы, как 
каламбур, аллюзия, антитеза, оксюморон, парономазия, анафора и эпифора. 

С положительной стороны в плане продвижения товара и воздействия 
на аудиторию зарекомендовал себя приѐм каламбура в рекламных текстах – 
игры слов. Как правило, каламбур имеет юмористический характер и основан 
на контрасте между смысловым значением омонимов. В следующем 
рекламном тексте использован такой стилистический прием как каламбур, 
основанный на многозначности фразового глагола: 'to pick up'. У глагола есть 
два значения: «поправить, улучшить дела»; «снять телефонную трубку». 
Значения глагола обыгрываются в последнем предложении рекламного 
текста компании AT&T (‗if you want your business to pick up, pick up the 
phone‘). Данный текст призывает хозяина компании использовать телефон с 
целью повышения успешности бизнеса и деловых контактов. 

В рекламных текстах встречается аллюзия. Аллюзию от аппликации 
отличает фрагментарное или неточное воспроизведение части какого-либо 
текста. 

‗Don‘t Worry – Be Huggies‘ (реклама подгузников ‗Huggies‘); 
«Жизнь с чистого лица» (реклама косметики фирмы ‗Garnier'). 
Прием антитезы, заключающийся в резком противопоставлении 

явлений и признаков, вызывает у читающих обостренный интерес, яркое 
представление о названных предметах и событиях [Филиппова 2009: 253]. 
Это особенно выразительно проявляется в рекламных текстах. Например, 
«Мини-машина для макси-стирки». «ОМО» – приходит, грязь уходит.  

В журнальном рекламном тексте оксюморон встречается реже. 
Оксюморон повышает оригинальность рекламного текста путем нарушения 
привычной сочетаемости слов. «Маленькая большая машина Рено 6TL»; 
«Больше молока, меньше какао!» (реклама продукции фирмы «Киндер 
Шоколад»); «Большой и компактный» (реклама автомобиля «Opel»); 
«Ледяная свежесть для обжигающей близости» (реклама драже, 
освежающего дыхание, фирмы «Eclips»); «Горячий, как лед» (реклама драже 
с корицей и перцем фирмы «Eclips»); «Новый вкус мороженого Extreme 
«Тропический лед»»; «Минимум калорий ― максимум наслаждений» 
(реклама напитка «Coca-Cola light»). 

Прием парономазия состоит в намеренном сближении слов, имеющих 
звуковое сходство. Использование парономазии позволяет усилить 
выразительность текста, авторскую мысль, образность высказывания, 
оригинальность художественной формы. «Быструмгель. Вылечим по-
быструму» (реклама противовоспалительного и обезболивающего средства). 

В рекламных текстах встречаются такие виды повторов как анафора и 
эпифора. В качестве примера анафоры можно привести: ‗Great choice. Great 
Price‘ (о новом продукте ресторана быстрого питания). ‗Super smart. Super 
quick‘ (реклама мобильного приложения). В англоязычных рекламных 
текстах эпифора встречается реже по сравнению с анафорой: ‗I am my music. 
Nokia N series. See new. Hear new. Feel new‘ (реклама телефона). 
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Кроме того, для привлечения внимания читателей используется игра 
слов, например, основанная на трансформации известного фразеологизма, 
устойчивого сочетания или клишированной фразы: «От подарка не 
убежишь» (реклама компании мобильной связи «Билайн», построенная на 
примере выражения «от судьбы не убежишь»), «Комар носа не подточит» 
(средство защиты от насекомых). В примере ‗A Mars a day helps you work, rest 
and play‘ (Mars chocolate) произошло сращение поговорки ‗An apple a day 
keeps a doctor away‘ и шоколадного батончика «Марс». Таким образом, у 
читателей складывается образ вкусного и в тоже время полезного продукта, и 
благодаря рифмованной форме слоган быстро запоминается. 

Данные, полученные в ходе анализа тропов в русскоязычной рекламе, 
отражены в диаграмме (рисунок 1). В ходе исследования было рассмотрено 
свыше 100 примеров использования тропов и фигур речи в рекламных 
текстах. После анализа статистических данных было обнаружено, что 
самыми часто употребляемыми тропами оказались эпитет и метафора, а реже 
всего в рекламных текстах употребляют метонимию и сравнение. 

Рисунок 1 – Виды тропов в русскоязычной журнальной рекламе 

Таким образом, анализ современной журнальной рекламы на 
английском и русском языках позволил прийти к выводу о том, что тропы и 
стилистические фигуры речи часто употребляются в рекламных текстах с 
целью достижения экспрессии. Большинство средств выразительности 
используются с целью передачи имплицитных (подразумеваемых) смыслов и 
оказания скрытного воздействия на читателей. Для создания яркого и 
запоминающего рекламного текста копирайтеры используют широкий 
потенциал языковых средств. Однако необходимо подчеркнуть, что 
перенасыщение текста образными элементами может привести к снижению 
эффективности и разрушению рекламного образа. 
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The article touches upon the method of creation of mind maps and their usage in English 
language teaching. 
Key words:  mind-mapping, memory, mindset, speech development 
 

В современной российской системе образования произошли 
значительные изменения с принятием нового Федерального 
государственного образовательного стандарта. Данный образовательный 
стандарт предполагает поиск и внедрение новых технологий и методов 
обучения. Практика работы школьных и дошкольных образовательных 
учреждений свидетельствует о том, что традиционные технологии обучения 
не в полной мере способствуют развитию творческого и речевого потенциала 
учащихся.  

Фундаментальная закладка интегративных качеств личности, в их 
числе любознательность, активность, развитие речевых и творческих 
способностей, активизация мышления начинается в дошкольный период.   
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Исходя их этих данных, нам представляется необходимым при 
обучении иностранному языку использовать различные альтернативные, 
инновационные методики [Калинина 2018]. Эти методики не только 
позволяют разнообразить процесс обучения, стимулируя активацию 
мыслительных процессов, но и развивают коммуникативные навыки.  

В настоящее время существует ряд технологий, отвечающих данным 
требованиям, и одной из них является Mind –mapping. Данная технология 
разработана английским психологом Тони Бьюзеном. Автор подчеркивает, 
что она находит свое применение в решении различных видов задач. Начиная 
со структуризации  конспектирования текстов, лекций, составления планов, 
разработки проектов и заканчивая составлением списков дел, общим 
развитием мыслительных способностей, а также активизации связанной речи 
при пересказах. Разработанная в 60-70-х годах ХХ века технология, до сих 
пор выступает одним из простых и в то же время интересных способов 
обобщения изученного материала, отображения полученных знаний и 
развития логического мышления. Одновременно отображая и показывая 
связи между ними, интеллект-карта способствует их лучшему пониманию. 

Данная техника универсальна и применяется в различных областях, в 
том числе и образовании [Попик 2016]. Свойства данной техники могут 
эффективно использоваться на разных этапах обучения иностранным языкам. 
На наш взгляд, особую ценность она представляет для работы с 
дошкольниками, на таких этапах как введение и последующее закрепление 
новых лексических единиц в связанной речи. Известный основоположник 
русской педагогики К.Д Ушинский в своих трудах подчеркивал, что для 
детей эффективнее изучать новые слова с опорой на зрительный образ.   

Ментальные карты способствуют активной работе обоих полушарий 
мозга, помогая легко и быстро повторять материал, прочно закрепляя его в 
памяти, а также связанно составлять по ним высказывания. Наглядность, 
привлекательность, запоминаемость - основные критерии оценки 
эффективности семантических карт. В дошкольном возрасте особо развито 
наглядно-действенное мышление. Во время работы над интеллект-картой 
происходит восприятие окружающего мира через образные единицы. 

Учеными доказано, что структурированная таким образом информация 
лучше усваивается,  что особенно важно в работе с дошкольниками. Вместе с 
тем, интеллект-карта обладает аспектом привлекательности. Тони Бьюзен 
указывал на необходимость  привлекательности, рекомендуя при еѐ создании 
обязательно брать это во внимание.  

Способ составления подобных карт достаточно прост. Чаще всего для 
этого используются такие средства как рисунки, фотографии, слова и др. 

Необходимо заранее подготовить основу интеллект - карты, обозначить 
главную мысль, продумать возможную детализацию. Затем в ходе 
исследования-беседы заполнить карту с группой. Лист бумаги нужно 
расположить горизонтально. Здесь будет предпочтителен формат листа А4, 
А3. Преимущество горизонтального  расположения, заключается в том, что 
оно позволяет выделить больше места для рисунков и фотографий, дает 
возможность расширить и детализировать карту при необходимости. В 



48 

 

центральную часть страницы помещается главная идея в виде названия темы, 
фотографии или картинки и выделяется графически с помощью карандашей, 
фломастеров, маркеров. Ассоциации, исходящие из центральной идеи, 
помещаются на отдельные ветви и выделяются разными цветами. Каждая 
ассоциация обозначает фрагмент детализации темы. Ветви подписываются 
ключевыми словами,  отражающими тематику данной ветви.  

Целесообразно вместе с ключевыми словами использовать рисунки, 
визуализирующие тематику. В этом случае к работе левого полушария, 
отвечающего за восприятие слов, подключается правое полушарие мозга, 
отвечающее за образы, воображение, пространственные структуры, цвет. 

Ментальная карта может расширяться по мере поступления новой 
информации по теме. Для этого добавляются более мелкие веточки к 
крупным фрагментам. Здесь прослеживается движение от общего к 
частному: центральная мысль в середине карты, а по периферии 
располагаются более мелкие детали идеи по мере уменьшения их общности. 

По задумке автора данная активная технология предназначалась для 
индивидуального использования. Тем не менее, практика работы показывает, 
что еѐ можно успешно применять в группах, что позволяет обеспечить 
максимальный уровень коммуникативного общения на занятиях [Калинина 
2018]. 

Хотелось бы предоставить вашему вниманию опыт работы в домашней 
группе со своими детьми с использованием интеллект карты. В ходе работы 
нами был проведен эксперимент, позволяющий оценить эффективность 
технологии Mind-mapping при обучении иностранному языку дошкольников. 

До начала эксперимента нами была выдвинута гипотеза: использование 
технологии mind- mapping при обучении иностранному языку дошкольников 
будет эффективнее если:  

- использовать красочные изображения, относящиеся к теме 
изучаемого предмета; 

- обеспечить активное участие детей в составлении ментальной карты. 
В эксперименте участвовали двое детей, мальчик 6 лет и девочка 4 лет. 

При выявлении особенностей восприятия, мы установили, что у детей ярко 
выражены визуальный и кинестетический каналы. Эксперимент проходил в 
два этапа. Первый этап предполагал введение новых лексических единиц по 
теме «Toys», а второй по теме «Fruit». Лексику по теме «Toys» изучали 
традиционным способом, используя только элементы УМК, а при изучении 
лексики по теме « Fruit» мы дополнили работу с УМК технологией Mind-
mapping. Работа над второй темой проходила в более оживленной, 
заинтересованной атмосфере. Детям после знакомства с новыми словами, 
обозначающими фрукты, предстояло разместить красочные наклейки с их 
изображением вокруг ключевого слова и обвести их контур разноцветными 
фломастерами. 

При анализе этапов эксперимента мы пришли к выводу, что лексика, 
введенная на уроке с применением интеллект карты, усвоилась лучше, чем 
лексика с применением только основных элементов УМК. Процесс создания 
семантической карты являлся совместным творчеством и дал возможность 
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детям быть активными участниками осмысления нового материала, что в 
совокупности с положительным эмоциональным восприятием позволил 
лучше усвоить материал урока. Принимая непосредственное участие в ее 
составлении, дети учились структурировать материал и применять 
технологию.   

Таким образом, преимущества использования ментальных карт при 
обучении очевидны. Они дают возможность целиком сосредоточиться на 
теме, целенаправленно сформировать и обогатить словарный запас, 
чувственно познать значительное количество объектов и явлений, составить 
план высказывания и развить связанную речь. Более того, данная технология 
отвечает требованиям ФГОС и способствует формированию 
преемственности между ступенями обучения. 
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Ирония как явление многостороннее и многоликое является объектом 

изучения различных наук, таких как философия, лингвистика, 

литературоведение. Иронию традиционно рассматривают как категорию 

комичного, как философско-эстетическое течение, как феномен культуры. 

Этим термином обозначают совершенно разные события, объединенные  

несовпадением ожидаемого и реального положения вещей. Ирония 

рассматривается в философско-эстетическом, литературном, 

лингвистическом аспектах. Лингвисты различают риторико-стилистический, 

структуральный и прагматический подходы, последний из которых 

рассматривает иронию в аспекте речевой деятельности, речевых актов и 

принципа кооперации. 

Некоторые исследователи решают вопрос, является ли ирония 

самостоятельной категорией, в пользу исключения иронии из системы языка 

и придания ей статуса отдельного канала передачи информации, который 

нуждается в специфических условиях [Вежбицкая 2001]. Данную точку 

зрения можно обосновать тем, что ирония функционирует в специфической 

ситуации с опорой на когнитивные структуры участников и, не являясь 

единицей системы языка, реализуется преимущественно с использованием 

языкового кода. Сигналом иронии для реципиента является контекстуальная 

неуместность сообщаемого. Ирония и язык неразрывно связаны, так как 

ирония выражается языковыми средствами. Можно разделить точку зрения 

на иронию тех авторов, которые считают ее одним из важных атрибутов 

речевого поведения, зависящих от соблюдения или нарушения этических 

норм, от специфики ситуации общения, от отношений участников 

коммуникации.  

Слова ирония и irony не являются абсолютными эквивалентами. На 

этот факт обращают внимание переводчики. Так, П. Р. Палажченко отмечает, 

что английское слово irony не следует путать с русским ирония, хотя изредка 

это слово и употребляется в значении, близком к английскому irony, ironic 

(например, в словосочетании ирония истории); по-английски irony почти 

всегда парадокс. Отмечая, что вообще слово irony с трудом поддается 

определению и его дефиниции представляются довольно натянутыми и не 

проникают в суть слова, П. Р. Палажченко считает, что лучше всего слово 

irony описывают словари синонимов, которые среди прочих синонимов 

приводят incongruity, paradox и даже absurdity [Палажченко 2003]. 

Проведенный в ходе исследования лексико-семантический анализ этих 

слов выявил ряд существенных различий,  главное из которых заключается в 

следующем: если в английских словарях irony часто связывается с такими 

понятиями, как смешное, забавнoe,  юмористический эффект и определяется 

как вид юмора, в котором используются слова с противоположным 

значением, то в русских словарных дефинициях иронии присутствуют слова 

насмешка, поношение, осмеяние, т.е. ирония определяется главным образом 

как скрытый инструмент осуждения [Алиференко 2009]. Если в процессе 

коммуникации присутствует ирония, можно говорить об иронической 
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языковой игре, процедуру которой составляют действия коммуникантов по 

порождению, передаче и восприятию иронического смысла. Препятствиями 

для успешного хода иронической игры являются невнимательность или 

волнение адресата, неожиданность иронии в данных обстоятельствах. Все это 

в конечном итоге ведет к сбою в коммуникации. Следует добавить также 

важность психологического контакта. Ирония в коммуникации выполняет 

различные функции. К ним можно отнести упрочение позиции говорящего за 

счет опровержения позиции адресата, сохранение информативности 

сообщения, предотвращение излишней определенности и категоричности 

высказываемых суждений, интимизацию межличностных отношений между 

коммуникантами, урегулирование разногласий, самоактулизацию личности и 

др. [Варзонин 1994]. В дружеском общении ирония помогает снять 

эмоциональное напряжение, ненужный пафос, проявить корпоративность в 

диалоге - всѐ это служит оптимизации общения.  

Материалом данного исследования послужили выпуски телевизионных 

шоу (Late Night Show) ―Вечерний Ургант‖ и ― The Tonight Show Starring 

Jimmy Fallon ‖, датируемые 2015 - 2018 годами. Телевизионные шоу 

изобилуют примерами ироничных и самоироничных высказываний, что 

вполне объяснимо в ситуации, когда человек вынужден говорить о себе, 

своих заслугах, ситуациях из собственной жизни. Кроме того, преимущество 

подобных ток-шоу перед текстами художественной литературы состоит в 

том, что высказывание дополняется мимико-жестовыми и паравербальными 

характеристиками, которые говорят о примененной в разговоре иронии. 

Рассмотрим, как некоторые функции иронии реализуются на практике. 

Насмешка используется достаточно часто, так как это способ 

поддержания собеседника и аудитории в готовности к продолжению 

разговора. Обмен ведущего и гостя насмешливыми репликами подогревает 

интерес и обеспечивает живость реакции. Например, ведущий провоцирует 

известного актера, имевшего проблемы с полицией, намекая на его прошлое: 

―...your first cars, you didn‘t buy them... ‖ Использованный здесь эвфемизм «не 

покупали» заменяет прямолинейное «украли». На это интервьюер получает 

достойный ответ, также в ироничной форме: ―I had a great experience with the 

Boston police department, and finally being able to put it to good use - playing the 

cop instead of being arrested — was a good thing‖. Самоирония актера, 

признающего свое криминальное прошлое, обезоруживает собеседника и 

сводит на нет его попытки «уколоть» гостя. 

В русском дискурсе насмешка встречается чаще, чем в английском.  

Например, отрывок из диалога ведущего ток-шоу и приглашенного гостя: 

-  Вы сыграли в тридцати одном фильме. Итак, вы актер? 

-  Хорошо, что это пришло вам в голову. 

Очевидно, что в своем ответе гость иронизирует над неумением, на его 

взгляд, ведущего вести программу: зачем задавать бессмысленные вопросы, 

если и так всем известно, что гость студии - знаменитый актер? Насмешка 

помогает разнообразить разговор, поддерживать собеседника в готовности к 
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быстрому и остроумному ответу, поддразнивать его. Доброжелательная, 

незлая насмешка оптимизирует общение в диалоге «ведущий-гость» и делает 

его более эффективным (что характерно для английского дискурса); 

язвительная, острая насмешка выражает критику, раздражение, негодование 

(характерно для русского дискурса). 

Следующая важная функция иронии - защита. Для того чтобы 

поддерживать внимание зрителей, ведущий намеренно создает напряжение, 

задает неожиданные и часто провокационные вопросы. Чтобы защитить свою 

частную жизнь, избежать ответа на неприятный вопрос, не прибегая к 

грубости и агрессии, гость прибегает к иронии, как в следующих примерах. 

- It‘s an aggressive style of driving. 

- I wouldn‘t say it‘s aggressive. It‘s playful. 

 Герой программы, отличившийся в гонках необычно жесткой манерой 

вождения, отрицает обвинение в свой адрес, переводя разговор в шутливое 

русло и называя свой стиль вождения игривым. Данная характеристика никак 

не соотносится с реальностью, что понятно обоим участникам беседы. Тем не 

менее, ирония выполняет свою защитную функцию, и тема не 

возобновляется. Функция защиты представляется нам очень важной именно в 

жанре интервью, так как в нем неизбежно возникают неприятные вопросы, 

ответы на которые адресант либо не знает, либо не хочет давать, что, в 

принципе, часто случается и в повседневном межличностностном общении. 

Наилучший способ избежать ответа - применить иронию, чтобы не обидеть 

собеседника и уклониться от нежелательной темы. 

Такая функция иронических высказываний, как самовыражение, 

особенно часто встречается в ток шоу, где говорящий стремится к 

самоутверждению и заявлению о себе как личности. Одной из тактик ее 

выражения является явное неприкрытое хвастовство. Заявление во 

всеуслышание о своих достоинствах считалось бы грубым нарушением норм 

вежливости, если бы не воспринималось как шутка. Вот что говорит Макс 

Бисли, актер, сыгравший вместе с Малькомом Макдауэлом в фильме 

«Красные розы и бензин»: ―I look like Malcolm McDowell in his youth, but I‘m 

obviously more attractive‖. Конечно, молодой актер не пытается затмить 

всемирно известного коллегу. В данном случае, нарочито преувеличивая 

свои достоинства, он рассчитывает на понимание собеседником скрытого за 

иронией смысла: «Мальком Макдауэлл очень красив, но я не хуже». 

Ирония в функции самовыражения также актуальна в русском 

дискурсе. Например: «Эта программа была создана для того, чтобы я 

получал от нее удовольствие», - говорит ведущий, иронизируя над 

собственной ролью хозяина передачи. Так он привлекает внимание к своей 

персоне. Однако есть отличие в средствах выражения иронии в английском и 

русском дискурсах: в русских интервью это в основном ироническая 

гипербола, в английском - гипербола и литота. Кроме того, как показал наш 

материал, в русском дискурсе ирония редко используется в функции 

выражения скромности. Русский иронизирующий говорящий склонен скорее 
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преувеличивать свои заслуги, чем преуменьшать, как это часто происходит в 

английской иронической речи. 

Ирония очень разнообразна и с трудом поддается типизации. 

Существуют разнообразные механизмы передачи иронии, и их выбор зависит 

от ситуации, стиля общения, целей коммуникантов. Действие этих 

механизмов иронии обеспечивается языковыми средствами выражения, 

такими как: гипербола, литота, метафора, омонимия, полисемия и др. 

Например, сопоставление несопоставимого, ирония парадокса является 

весьма продуктивным и часто употребляемым способом выражения иронии. 

Сталкивание смыслов, абсолютно никак не связанных между собой, кажется 

абсурдным, а абсурд, как известно, часто забавен. Проиллюстрируем 

сказанное. Перед началом передачи студия в беспорядке, часть аппаратуры 

не работает. Ведущий комментирует ситуацию: ―The computer has broken 

down... the computer mouse too... the real actual mouse is moving around‖. В 

данном случае иронический эффект достигается за счет употребления 

полисемии, т.е. разных значений слова mouse: 1. a small furry animal with a 

long tail that lives in people‘s houses or in fields, and that looks like a small rat: 2. 

technical a small object connected to a computer by a wire, which you move with 

your hand to give commands to the computer [Crystal 1995]. Упоминание 

неработающей компьютерной мышки вместе с живой мышью, бегающей по 

комнате, создает ироничный образ разрухи и запустения в студии. 

Ирония парадокса часто используется и в русском ироническом 

дискурсе. Вот, например, как комментирует новое положение о сокращении 

призыва в армию популярный шоумен: «Количество призывников будет 

уменьшено — это значит, что миллионы людей излечатся от плоскостопия 

и сколиоза, а также сезонного гомосексуализма». Какое отношение имеют 

все эти болезни к призыву в армию - понятно без объяснений каждому 

носителю русской культуры. А у иностранцев может возникнуть впечатление 

о сталкивании несопоставимых понятий. Механизм сопоставления 

несопоставимого часто обеспечивается при помощи гиперболы. Гипербола - 

один из самых продуктивных способов выражения иронии в исследуемом 

материале. Преувеличивая какой-то факт или характеристику, говорящий тем 

самым подчеркивает незначительность этого факта или выделенной черты. 

Часто используемым средством языкового выражения иронии является 

метафора. Один из примеров мы находим в интервью с актером, который 

рассуждает об особенностях британского и американского произношения, 

вспоминая о том, как ему пришлось играть в кино американца. 

Иносказательно он говорит о том, как ему приходилось имитировать 

американский акцент:―In English all the soldiers stand to attention, in American 

everybody leans on one another‖. Ирония в данном случае проявляется в 

уподоблении принятых в Англии и Америке языковых норм солдатам и 

армейской дисциплине. Сопоставление военной команды с английским 

вариантом произношения кажется невозможным лишь на первый взгляд. Оно 

приобретает смысл при подкреплении его сравнением американского 
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варианта с отсутствием дисциплины в строю. Действительно, четко 

артикулированное английское произношение подразумевает соблюдение 

правил и фонетических норм, в то время как американское произношение 

ассоциируется с вальяжной неторопливой манерой поведения. Таким 

образом, зрительный образ переносится на образ слуховой, что комично, 

хотя, как нам представляется, содержит в себе долю истины. В 

русскоязычном дискурсе метафора используется в речи звезды балета, когда 

он говорит о репертуаре Большого театра: «Нельзя подавать вместе кефир с 

огурцами». Далее артист поясняет, что кефир и огурцы - это всѐ равно что 

классика и модерн в балете, то есть понятия несовместимые. 

Ирония всегда направлена на объект. Объектом иронии может стать 

сам говорящий (самоирония), его собеседник или третье лицо. В английском 

материале наиболее частыми объектами иронии явились способности и 

навыки - собственные и чужие; собственная профессия, вид деятельности; 

внешность; взаимоотношения между мужчинами и женщинами: знаменитые 

личности; деньги и бюджет; возраст; национальность и все иностранное. 

Анализ русскоязычного материала показал, что объекты иронии здесь также 

разнообразны: это могут быть знаменитости, возраст, отношения между 

мужчинами и женщинами и др. Однако, в отличие от английского материала, 

наиболее популярными оказались политика, гражданская позиция, 

общественные и социальные проблемы. Эти темы лидируют вне зависимости 

от темы и характера передачи. Они встречаются не только в интервью с 

общественными деятелями - в том же ключе шутят актеры, режиссеры, 

шоумены.  

Таким образом, иронию можно рассматривать как речевой жанр, 

который имеет в основе языковую манипуляцию, заключающуюся в 

употреблении слова, выражения или высказывания в смысле, отличном от 

буквального, и выполняет функцию, соответствующую коммуникативной 

интенции говорящего. Ирония является категорией дискурса, в котором 

существуют три стороны — объект, над которым иронизируют, автор 

иронического высказывания и адресат, воспринимающий и обрабатывающий 

ироническое высказывание. Иронический эффект - это процесс 

сотрудничества, в котором важна экстралингвистическая и культурно-

историческая обстановка. Как и другие аспекты коммуникации, ирония 

обладает этнокультурной спецификой и связана с менталитетом народа, его 

видением мира, коммуникативными ценностями и имеет этнокультурные 

особенности.  
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Как известно, XXI век – период кардинальных изменений и инноваций 

во всех сферах человеческой деятельности. Соответственно, изменения 

затрагивают и систему образования. Сегодня современное образование 

невозможно представить без инновационных технологий, которые призваны 

повысить эффективность обучения. В этих условиях преподаватель 

иностранного языка имеет некоторую свободу выбора технологий обучения, 

свободу творчества, без которых трудно представить образовательный 

процесс. 

Поскольку целью обучения иностранному языку является развитие 

коммуникативных умений, обучение практическим навыкам владения 

языком, то основной задачей учителя является создание соответствующих 

условий, позволяющих ученикам проявить творческую активность. 

Методисты отмечают, что формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции в контексте требований образовательных стандартов должено 

быть сопряжено с развитием личностных характеристик обучающихся 

[Никитина 2014: 294]. 
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При этом, традиционные методы обучения иностранному языку 

направлены на усвоение знаний в искусственных ситуациях, вследствие чего 

ученики не видят связи между учебными ситуациями и реальным миром. 

Однако в реальной жизни учащиеся все чаще сталкиваются с проблемными 

ситуациями, требующими решения. Поэтому, современная парадигма 

образования направлена, прежде всего, на развитие творческого мышления у 

обучающихся. Выполнению этой задачи во многом способствуют 

эвристические методы обучения. 

Эвристические технологии обучения (в переводе с греческого 

«нахожу») берут свое начало со времен Сократа (469-399 гг. до н.э). Прежде 

всего эвристику связывают с системой словесного обучения Сократа, в 

которой с помощью вопросов и рассуждений он помогал собеседнику 

самостоятельно решать проблемы, открывать истину.  

Эвристическая беседа применялась и плодотворно разрабатывалась 

передовыми учителями дореволюционной русской школы - Н. И. Пироговым 

(1810-1881 гг..), К. Д. Ушинским (1824-1870 гг..), П. Ф. Каптеревым (1849-

1922 гг..). Работы отечественных педагогов-исследователей ХХ века (В. Н. 

Аганисьяна, В. И. Андреева, М. М. Махмутова, Н. М. Плескацевича, И. Ф. 

Харламова, И. И. Цыркуна, А. В. Хуторского и др.) также были посвящены 

организации эвристического обучения в педагогической деятельности 

[Авилкина]. 

Под эвристическим методом обучения иностранным языкам Э. Г. 

Азимов и А. Н. Щукин понимают самостоятельное открытие нового на 

основе анализа языка с помощью специально подобранных учителем 

вопросов. Таким образом, обучающиеся, опираясь на уже имеющиеся знания, 

самостоятельно формулируют новые правила, выводят понятия. 

Эвристические методы обучения построены по принципу индукции, поэтому 

зачастую при объяснении нового материала они его дополняют [Азимов  

2009 : 350]. 

При помощи эвристических методов обучения учебно-познавательная 

деятельность превращается в интеллектуально-творческую, происходит 

качественное усвоение учебной информации за счет использования 

внутреннего резерва и творческого потенциала. Следует отметить 

результаты, достигаемые с помощью применения эвристических методов в 

обучении иностранному языку: 

- создается комфортная атмосфера, у обучаемых появляется 

возможность проявить себя, усвоить знания самостоятельно; 

- усиливается практическая значимость предмета; 
- создаются продукты обучения, которые могут быть использованы 

при обучении сверстников; 

- происходит социализация обучающихся путем освоения взрослой 
модели поведения; 

- развивается творческое мышление;  
- происходит развитие гибкости ума и самостоятельности [Радионова]. 



57 

 

Данные результаты достигаются путем погружения обучаемых в 

принципиально новые условия, новую среду. Плюсом эвристики можно 

назвать ее успешное применение в различных формах работы: 

индивидуальной, фронтальной, парной, групповой. Кроме того 

эвристический метод обучения принимает во внимание различные уровни 

подготовки учеников, свойства памяти и мышления, психологические 

особенности, осуществляет дифференцированный подход к выбору 

содержания образования. Преподаватель может внедрять эвристические 

технологии в классно-урочную и внеаудиторную работу, сочетая их с 

традиционной системой обучения. Полученные знания будут полезны в 

профессионально-ориентированном обучении, в развитии творческого и 

интеллектуального потенциала учеников.  

В связи с тем, что эвристическое образование имеет функциональное 

назначение содержания, меняются критерии оценивания деятельности. В 

традиционном обучении результат образования оценивается по степени его 

приближения к образцу (заданному), однако применение эвристики 

повышает развитие творческого мышления, проявление интеллектуального 

потенциала обучающихся. В данном случае выполненное задание 

оценивается по степени его отличия от заданного. В процессе обучения с 

использованием эвристических технологий обучаемый наряду со знаниями 

приобретает опыт творческой деятельности, эмоционально-ценностного 

отношения к окружающей среде, развивает мышление, воображение 

[Авилкина]. 

В настоящее время существует большое количество форм и методов 

эвристического обучения. К ним относятся те задания, основной задачей 

которых является создание учениками новых образовательных результатов, 

таких как исследования, сочинения, художественные произведения, поделки 

и т.д. Эвристические уроки, интерактивные формы обучения, деловые игры, 

проекты, погружения, олимпиады относятся к эвристическим формам 

занятий [Радионова].   

Эвристические формы занятий содержат соответствующие методы 

обучения. Основной целью эвристических методов является умение делать 

открытия, опираясь на имеющиеся знания и личный опыт. Их применение 

способствует развитию самостоятельности обучаемых, их способности к 

самообразованию. Результатом эвристических методов обучения является 

образовательный продукт, созданный учениками: текстовое произведение, 

гипотеза, идея.  

Одним из примеров применения эвристических приемов в обучении 

иностранному языку является применение методов творческого обучения, 

разработанных школой А. В. Хуторского. Эвристическая образовательная 

ситуация является главным элементом обучения по данной технологии. В 

данном контексте образовательная ситуация представляет собой ситуацию 

активизирующего незнания, целью которой является рождение учениками 

личного образовательного продукта, такого как гипотеза, идея, схема, текст. 

Педагог не обозначает заранее определенные образовательные результаты, 
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он только задает технологию деятельности и проблематизирует ситуацию, 

поэтому образовательный результат непредсказуем.  

При использовании данной эвристической технологии употребляются 

следующие методы: метод гипотез, конструирования понятий, «вживания», 

творчества, образного видения, взаимообучения, «мозгового штурма», 

гиперболизации. Стоит отметить, что рефлексия является ведущим методом 

обучения. 

Среди особенностей данной эвристической технологии можно 

выделить критерии оценки, так как здесь контролируется прежде всего не 

степень усвоения готовых знаний, а творческое отклонение от них. 

Основным критерием оценки является личностный прирост ученика, 

сравнение его с самим собой за определенный период обучения [Ставецкая].  

Следующие эвристические методы и приемы также могут быть 

использованы на уроке иностранного языка. 

Mind-mapping – интеллект-карты  

Эта технология включает в себя запись мыслей, идей, ассоциаций. В 

центре данной карты находится тема, от которой идет запись слов, идей. 

Данная технология дает возможность проявления творческих способностей, 

выражает индивидуальные возможности. Результатом работы является 

индивидуальный продукт группы или одного человека. Данный метод может 

быть использован при введении в тему, работе с текстом, систематизации, 

повторении в начале урока, на этапе контроля. 

Cluster-Method – методика кластер  

Данная методика стимулирует мыслительную деятельность. При 

данной методике мысли располагаются в определенном порядке, отсутствует 

нагромождение мыслей. Существует определенная технология составления 

схемы по данной методике. Сначала записывается ключевое слово, затем 

записываются спонтанно приходящие в голову слова вокруг основного слова. 

Они обводятся и соединяются с ключевым словом. Затем каждое новое слово 

образует ядро, для которого записываются дальнейшие ассоциации. Понятия, 

связанные между собой соединяются линиями. В результате образуются 

ассоциативные цепочки. Данная методика может быть эффективна на стадии 

вызова. 

Методика синквейн 

Синквейн представляет собой систематизацию информации в виде 

стихотворения, в котором информация синтезируется и выражается в 

кратком виде. Данный способ позволяет что-либо описывать и рассуждать по 

какому-либо вопросу [Ставецкая]. 

Методика «5-W»- Method 

Учащимся предлагают заполнить таблицу с вопросами who/ what/ 

when/ where/ why. Данное задание эффективно на стадии осмысления 

информации. 

Также следует отметить прием составления рассказа из заданных слов. 

Данный прием формирует у учащихся умение находить связь между 
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элементами, способствует развитию творческих способностей, мышления, 

фантазии [Трясцина].     

Рассмотрев сущность эвристической системы обучения, ее основные 

формы и методы обучения, можно сделать вывод о том, что данная система 

направлена на развитие критического и творческого мышления, умения 

решать нестандартные задачи и находить выход из трудных ситуаций. Кроме 

того, происходит личностное развитие учащихся, что является необходимым 

условием для успешного освоения образовательной программы.  

Формы и методы эвристического образования способствуют 

раскрытию внутреннего потенциала учащихся, творческих способностей, 

нравственных чувств, помогают вовлечь в обсуждение тем, формируют 

эмоциональную сферу и умение обосновывать свою точку зрения. 

Таким образом, эвристические технологии в сочетании с 

традиционными методами обучения могут стать эффективными и принести 

хорошие результаты в обучении иностранному языку. Однако стоит помнить, 

что данные технологии не следует применять на начальной ступени 

образования, постольку открытие знаний через поиск требует определенных 

усилий, что на данном этапе может быть затруднительно. 
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Для достижения цели составители рекламы прибегают к всевозможным 

приемам, среди которых выделяют своеобразную графику, визуальный, 

звуковой ряд, оригинальный рекламный текст [Назарова 2018]. 

Прецедентные феномены являются одним из способов привлечения 

внимания в рекламе [Крюкова 2004: 99].  

Заглавие играет особую роль, так как передает основное содержание 

текста. Так же обстоит дело и с названиями торговых предприятий, 

помогающих в достижении поставленной цели [Высоцкая 2011: 112].  

Степень релевантности прецедентных феноменов во многом зависит от 

уровня образованности человека, воспринимающего прецедентный феномен, 

социального статуса, возраста, мировоззрения и других показателей [Уварова 

2002: 90].  

По мнению Т. А. Бычковой, использование прецедентных феноменов 

оправдывает себя, поскольку внимание аудитории привлекает необычная 

вывеска с интересным названием, а потом уже все, что за ней скрывается 

[Бычкова 2013: 131].  

Потенциал прецедентных феноменов, с точки зрения прагматики, в 

рекламе проходит четкой линией, делая акцент на конкретные свойства 

товаров или уникальное предложение рекламодателей. Существует мнение, 

что прецедентные феномены активно используются для акцентирования 

особенного и уникального торгового предложения в рекламном тексте, 
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которое помогает нам в том, что прецеденты обладают высоким уровнем 

прагматического потенциала, достаточно наглядным для выражения 

основной мысли текста [Чащина 2011: 293]. 

Подчеркивая одно свойство рекламируемого товара, прецедентный 

феномен может выделить несколько свойств. Данный факт доказывается 

высокой степенью емкости прецедентных феноменов, их способностью к 

компрессии объемной информации, которая выражается в отличительных 

признаках. В ходе процесса функционирования прецедентных феноменов в 

рекламном тексте могут актуализироваться как один, так и несколько 

характерных признаков, которые поставлены в соотношении с целями 

создателей рекламного текста [Мишенева 2013: 70].  

Прецедентные феномены могут как трансформироваться в рекламе, так 

и оставаться без изменений (нетрансформированные) [Бирюкова 2005: 63].  

Прецедентными феноменами в рекламе наиболее часто являются 

разговорные и фольклорные идиоматические выражения, имена, ситуации, 

тексты произведений литературы, музыки, кинематографа и телевидения. Ряд 

наименований магазинов в городе Саратов связаны с культурным 

контекстом: «Хоттабыч», «Снежная королева», «Котопес», «Зверополис». 

Многие названия магазинов связаны с мифологией: «Самсон», «Меркурий», 

«Антей», «Прометей» [Куликова 2014: 302]. 

В названиях заведений общественного питания Саратова часто 

встречаются герои сказок «Конек Горбунок», «Принцесса на горошине», 

«Коза-дереза», «По щучьему велению», персонажи из литературных 

произведений «Евгений Онегин» [Букчина 1968: 50]. 

Трансформация прецедентного названия может производиться с 

помощью применения прецедентного знака. Традиционные источники 

крылатых выражений представляют литература и фольклор. В настоящий 

момент количество афоризмов постоянно растет и пополняется за счѐт таких 

источников, как кино и телевидение [Высоцкая 2010: 119]. 

Необходимо ввести понятие интертекстуальных синонимов для 

обозначения пар слов, взаимозаменяемых и обнаруживающих формальное 

или семантическое сходство. Использование их в конструкциях, созданных 

по общей модели, связано с позиционными синонимами (не обладающими 

общим контекстом, где они могли бы заменять друг друга). Ср.: «33 

пингвина. Мороженое на сливочках» (кафе-мороженое, Саратов): Тридцать 

три коровы, тридцать три коровы, / Тридцать три коровы – свежая 

строка. / Тридцать три коровы – стих родился новый, / Как стакан парного 

молока (из песни). Первичный компонент прецедентного текста «коровы» 

вызывает ассоциации с молоком, его интертекстуальный аналог «пингвины» 

– с холодом, сочетание ассоциаций рождает мысли о мороженом. В таком 

случае логика вполне определенная [Бахтин 1979: 36]. 

Наименование кафе «Братья Гриль» в Саратове составлено по 

аналогии и ассоциируется с прецедентным именем братьев Гримм, всем 

известных немецких лингвистов и писателей. 
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Можно сделать вывод о том, что рекламный дискурс постоянно 

взаимодействует с другими видами дискурса и встречается в таких 

дискурсах, как эстетический (художественный, кинематографический и 

телевизионный, музыкальный), бытовой (пословицы и поговорки) и 

народнопоэтический, которые относятся к источникам интертекстуальности. 

Для анализа лингвистических процессов воссоздания интертекста в рекламе 

пользуются классификацией способов трансформации прецедентного 

высказывания, построенной на материале газетных заголовков, где 

отмечается: 1) замена; 2) распространение; 3) усечение; 4) транспозиция 

(нулевая трансформация) [Лазарева 2003: 91]. 

Под рекламным именем понимается имя рекламируемого объекта. Имя 

представляет собой первоначальные сведения о фирме. Рекламное имя (далее 

РИ) сочетает в себе прагматическую направленность и принадлежность к 

языку рекламы. Оно выполняет ряд таких функций как идентифицирующая, 

информативная, экспрессивная, эстетическая, юридическая и рекламная, 

Рекламная функция предполагает одновременную реализацию аттрактивной 

функции (привлечение внимания) и суггестивной (воздействие на психику) 

[Ухова 2012: 2].  

Рекламное имя – это коммерческое название, персональное имя любого 

товара. РИ намеренно создается для продвижения объекта рекламы путем 

распространения нужной информации и формирования соответствующего 

эмоционального фона у потребителя. Как ключевая составляющая 

фирменного стиля РИ осуществляет первую ступень рекламного воздействия 

– привлечение внимания адресата к объекту рекламы. Визуализируя образ, 

оно моментально воспринимается, комплексно, влияет на эмоциональную и 

интеллектуальную сферу. От уровня его оригинальности напрямую зависит 

степень эффективности, способность выделиться на фоне других названий, 

остановить взгляд потребителя на товаре или предлагаемой услуге. 

Своеобразие формы и содержания РИ носит прагматический характер. 

Именно в рекламном дискурсе возникают наиболее оригинальные выражения 

и фразы, широко используются различные приемы языковой и графической 

игры [Ухова 2012: 3].  

Для успешного именования товара, по мнению И. Имшинецкой, 

необходимо следовать следующим требованиям, а именно; 1) рекламное имя 

должно быть удобно и просто в произношении, 2) наличие смысловых 

ассоциаций, 3) отсутствие ложных ожиданий, 4) учет уровня образования 

аудитории, 5) учет культурных ассоциаций, 6) охраноспособность и 

оригинальность (имя не похоже на все остальные, не является 

описательным), 7) отсутствие негативных ассоциаций. Кроме того, следует 

отметить, что важным критерием и показателем в процессе создания, 

формирования и продвижения бренда является рекламное имя [Имшинецкая 

2004: 15].  

Следовательно, рекламное имя играет немаловажную роль в процессе 

товаропродвижения. Тем, насколько удачно название компании, товара или 

услуги, может быть обусловлена эффективность их продвижения на рынке. 
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Чем проще покупателю связать название с продуктом, компанией и услугой, 

тем меньше расходов потребуется производителю на первые этапы 

рекламной кампании, тем быстрее произойдет ознакомление потребителя с 

товаром и потребитель быстрее узнает товар, фирму. Название фирмы или 

продукта идентифицирует их в группе похожих товаров. Разработка и 

проектирование хорошего коммерческого имени – это трудоемкий и долгий 

процесс, который требует огромных усилий, большого профессионализма и 

определенных знаний в различных областях, таких как маркетинг, 

лингвистика, психология, правоведение и др. Так, возникла 

профессиональная область, которая напрямую связана с созданием яркого, 

хорошо запоминающегося имени товара или услуги, и которая называется 

термином «нейминг» (от англ. naming). Нейминг также является 

неотъемлемой частью брендинга, потому что формирование бренда 

начинается с подбора наиболее подходящего имени. Ведущая цель нейминга 

– определиться с наиболее конкурентоспособным именем товара, фирмы, 

услуги. 

Первостепенно, в продуктивное рекламное имя  должно входить 

коммерческое послание (КП), а именно актуальное и понятное для 

потребителя рекламное содержание. Наличие актуального для целевой 

аудитории коммерческого послания, выраженного в адекватной вербальной 

форме, – основное условие эффективности рекламного имени, 

предназначенного для потребительской сферы употребления [Исакова 2012: 

166].  

Как правило, коммерческое послание закладывается в рекламном 

имени его создателем и, в том или ином виде, почти всегда в нем содержится. 

Покупатель стремится его прочитать, определить хотя бы на интуитивном 

уровне. Значение коммерческого послания зависит, прежде всего, от 

характера объекта, с которым связано данное рекламное имя. При 

образовании рекламного имени конкретного объекта номинации происходит 

наложение концепта называющего слова на концепт называемого объекта, 

совпадающие компоненты значения и составляют КП – актуальную для 

потребителя информацию. Например, РИ «Бристоль» имеет 2 типа КП, 

различающихся в зависимости от характера называемого объекта: гостиница 

– высокое европейское качество сервиса, услуг; ресторан – высокое 

европейское качество обслуживания [Костомаров 1994: 215]. 

Нами было проведено исследование с целью выявления степени 

воздействия прецедентных феноменов в рекламных именах на спрос и выбор 

потребителя. 

Анкетирование показало, что семьдесят четыре процента всех 

респондентов (сорок три человека) дало правильное определение понятию 

«прецедентный феномен» и считают, что под прецедентными феноменами 

понимают феномены, хорошо известные всем представителям национально-

лингвокультурного сообщества, обращение к которым постоянно 

возобновляется в речи представителей культурного сообщества. Около 

семнадцати процентов (десять человек) считают прецеденты феноменом, 
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малоизвестным представителям национально-лингвокультурного 

сообщества. Восемь процентов (пять человек) выбрали ответ, в котором 

прецедентный феномен определяется известным мировому сообществу.  

Нами был предложен список феноменов, среди которых нужно было 

найти и отметить несколько прецедентных феноменов (декабрист, 

«Красота-то какая, ляпота!», «Преступление и наказание», Ной, «Маша и 

медведь», «Поле чудес»). Также в списке были такие выражения, как «сорить 

деньгами», «сколько лет, сколько зим», «начать разные колена 

выписывать».  

Тридцать процентов опрошенных выбрали прецедентный феномен 

«декабрист», прецедентное высказывание «Красота-то какая, ляпота!» 

набрало двадцать семь ответов (пятьдесят один процент), одиннадцать 

участников отметили прецедентное имя «Ной», ответы (в количестве 

пятнадцати человек) были за прецедентный феномен «Поле чудес».  

Однако респонденты выбирали и выражения, не относящиеся к 

прецедентам: 

1. «Сорить деньгами» - 10 человек (19,2%); 

2. «Начать разные колена выписывать» - двенадцать человек (23,1%); 

3. «Сколько лет, сколько зим» - двадцать один человек (40,4%). 

Примерно сорок шесть процентов участников (двадцать восемь 

человек) на вопрос о значении названия при выборе ресторана или кафе дали 

отрицательный ответ, отметив, что делают вывод после посещения места 

общественного питания. Двадцать три процента респондентов обращают 

внимание на название, и возникающие ассоциации влияют на их выбор.  

На вопрос о популярности вывесок магазинов, ресторанов, кафе, 

компаний, фирм, пятьдесят два процента респондентов (тридцать человек) 

ответили, что не всегда обращают внимание на название 

вышеперечисленных заведений. Тридцать восемь процентов участников 

(двадцать два человека) постоянно смотрят на вывески, но пять процентов 

(три человека) никогда не уделяют этому внимание. 

Шестьдесят процентов опрошенных считают, что пассажирские 

перевозки носят название «Ной» и были правы, двенадцать процентов 

выбрали ресторан, девять процентов проголосовали за отель. 

На вопрос о том, что носит название «Принцесса на горошине», 

пятьдесят один процент участников выбрали отель, двадцать процентов – 

салон красоты, пятнадцать процентов респондентов считают, что это 

магазин.  

Больше половины участников (семьдесят процентов) отметили нужный 

вариант ответа, так как полагают, что туристическое агентство носит 

название «Робинзон». Однако восемнадцать процентов остановились на 

книжном магазине.    

«Старик Хоттабыч» - магазин сантехники и строительных материалов 

в Саратове. 43 процента респондентов знают данный факт, поэтому выбрали 

правильный ответ. По мнению двадцати девяти процентов, «Старик 
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Хоттабыч» – это книжный магазин; девятнадцать респондентов выбрали 

детский магазин игрушек. 

Среди студентов и участников с высшим и средним профессиональным 

образованием также возникают различные предположения и некоторые 

угадывают. У людей возникают ассоциации с позитивом, с полученным 

удовольствием от хобби, с положительными эмоциями и всеми известной 

программой ―Жить здорово‖. 

Итак, можно сделать вывод о том, что принадлежность к той или иной 

группе также является немаловажным фактором. Прецедентные феномены 

обладают свойством вызывать одни и те же ассоциации у представителей 

одной культуры и нации, переносить качества на предметы, а также 

воздействовать на сознание и выбор. 

С точки зрения двадцати трех участников (38,3%) рекламное имя 

ресторана, кафе, фирмы, агентства и т.д. влияет на их выбор. Тринадцать 

человек (21,7%) думают, что это зависит от конкретной личности; 

одиннадцать респондентов (18,3 %) не поддаются влиянию уловок 

маркетологов и рекламному имени. 

Следовательно, прецедентные феномены в рекламных именах играют 

огромную роль, выполняя при этом важную функцию: они имеют свойство 

воздействия на спрос и выбор потребителя. 
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reflecting a full picture of the content of non-equivalent vocabulary. 
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Безэквивалентная лексика (далее – БЭЛ) охватывает широкий спектр 

фоновых знаний как элементов национальной культуры. Обзор различных 

лингвострановедческих работ и работ по теории перевода, так или иначе 

затрагивающих изучение данного лексического пласта, показывает наличие 

огромного многообразия точек зрения относительно классификации БЭЛ. 

Некоторые лингвисты образно, но точно отмечают, что делений существует 

столько же, сколько исследований, однако оформленные классификации в 

настоящий момент созданы лишь несколькими авторами. 

Цель данной статьи ‒ выяснить, почему классификация 

безэквивалентной лексики вызывает трудности у исследователей, и какие 

особенности БЭЛ необходимо учитывать для создания полной и 

всеобъемлющей классификации.  

Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 
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- выяснить, как отсутствие четкой терминологии и дефиниций влияет 

на классификацию безэкквивалентной лексики; 

- проанализировать классификации БЭЛ, описанные в работах ученых 

ХХ и ХХI века и выявить разграничивающие параметры в основаниях 

данных классификаций; 

- обобщить полученные результаты и подготовить рекомендации по 

составлению классификации БЭЛ. 

В тех случаях, когда соответствие какой-либо лексической единицы 

исходного языка полностью отсутствует в словаре переводящего языка, 

принято говорить о классе безэквивалентной, или экзотической лексики
 

[Бархударов 2016: 54].  

Чаще всего в научной литературе употребляются именно эти термины, 

но наряду с ними нередко в том же или синонимичном значении можно 

встретить ‒ «лакуны», «экзотизмы», «этнографизмы», «локализмы», 

«варваризмы», «этнолексемы», «этнокультурная лексика» или 

«этнокультуроведческая лексика», «слова с нулевым эквивалентом» и даже 

«непереводимое в переводе». Таким образом, вместо использования уже 

существующего термина авторы работ во многих случаях вводят свой, хотя 

каждое из перечисленных понятий характеризует один и тот же лексический 

пласт, объединенный национальной, местной, бытовой, исторической 

окраской и недостатком соответствий в языке перевода. Отсутствие единого 

термина и системы строгой терминологической иерархии становятся первой 

проблемой, с которой исследователям приходится сталкиваться при 

составлении классификации БЭЛ. 

Другим ключевым фактором составления классификации является 

дефиниция термина. В целях избегания подмены понятий или его 

неправильного употребления термин должен быть однозначным.  

Семантизация безэкивалентной лексики чрезвычайно важна для понимания и 

интерпретации текстов, тем не менее, единого определения БЭЛ в настоящий 

момент в лингвистической науке не существует.  

Частным проявлением данной проблемы в рамках классификации 

безэквивалентной лексики является отсутствие четкого разграничения между 

терминами «реалия» и «безэкивалентная лексика». Так, ряд ученых 

рассматривают понятия безэквивалентной лексики и реалий как 

равнозначные и взаимозаменяемые, не выстраивая иерархии и не 

подразделяя термины на родовидовые категории. Например, А.Д. Швейцер 

пишет: «Безэкивалентная лексика ‒ лексические единицы, служащие для 

обозначения культурных реалий, не имеющих точных соответствий в другой 

культуре». В этом же направлении ведет свою работу и Я.И. Рецкер, который 

под реалиями понимает, в первую очередь, обозначение безэквивалентных 

единиц, свойственных для страны исходного языка и чуждых другому языку 

или культуре [Рецкер 1960: 58]. 

Болгарские лингвисты С. Флорин и С. Влахов, напротив, предлагают 

четко провести границу между этими терминами, утверждая, что 
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безэкивалентная лексика – широкое понятие, а реалии – лишь одна из частей 

этой лексики, состоящая из ограниченной группы слов [Влахов, Флорин 

2012: 51]. 

Таким образом, из-за отсутствия общепринятых дефиниций границы 

групп в семантических классификациях размываются, иными словами, одно 

и то же слово в таких классификациях можно отнести более чем в одну 

группу. Например, одним из лингвистов, структурировавших 

безэквивалентную лексику, является Л.С. Бархударов, который выделял: 

 Имена собственные, названия организаций, учреждений, 

географические названия. Особенно в данной категории автор отмечает 

важность мотивированной лексики, так называемых «говорящих» имен, 

которые также будут являться частью безэквивалентной лексики. 

 Реалии. 

 «Случайные лакуны» ‒ лексические единицы исходного языка, у 

которых по каким-либо причинам отсутствуют соответствия в лексике 

переводящего языка [Бархударов 2016: 54]. 

Рассмотрев данную классификацию, можно сказать, что  

Л.С. Бархударов определяет место реалий среди других безэквивалентных 

единиц, но не останавливается подробнее на том, какие лексические единицы 

входят непосредственно в эту категорию.  

Часть лингвистов, занимающихся изучением БЭЛ, вовсе не уделяют 

большого значения подробной классификации, представляя в своих 

исследованиях лишь общие характеристики того, что входит в данный 

лексический класс. Например, по мнению И.П. Левого, элементом 

безэквивалентной лексики можно считать все то, что для своего адекватного 

описания на языке перевода требует либо энциклопедической справки, либо 

дополнительного сообщения некоторых житейских сведений [Левый 1974: 

97]. 

Другим примером может являться монография А.А. Волкова «Общее 

языкознание». Весь класс безэквивалентных элементов автор обозначает как 

лакуны, ядро которых составляют слова-реалии [Волков 2002: 56]. 

В то же время большинство из существующих классификаций 

безэквивалентной лексики объединяет подход к их составлению. Следуя 

лингвистической традиции, исследователи акцентируют внимание на едином 

разграничительном параметре. Параметры варьируются в зависимости от 

рассматриваемой классификации, но они всегда изолированы и не 

применяются в совокупности.  

К таким параметрам относятся внутренние языковые процессы, в 

частности, причины безэкивалентности, которые лежат в основе 

классификации Л.К. Латышева. Реалии, по Л.К. Латышеву, отсутствуют в 

практическом опыте народа переводящего языка, возникновение временно-

безэквивалентных терминов обусловлено неравномерным распространением 

технического прогресса, случайными безэквивалентами названы понятия, 

присутствующие в обоих языках, но в одном из них в силу какой-то причины 
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или случайности не получили названий. И, наконец, структурные 

экзотизмы, которые схожи со случайными безэквивалентами, но их 

возникновение объясняется невозможностью краткого и емкого выражения 

данного понятия из-за особенностей устройства языка [Латышев 1981: 178]. 

Причины безэквивалентности также лежат в основе семантической 

классификации А.О. Иванова. Он выделяет: референциально-

безэквивалентную лексику, прагматически-безэквивалентную лексику и 

альтернативно-безэквивалентную лексику [Иванов 2006]. 

Так как безэквивалентная лексика ‒ понятие междисциплинарное, 

тесно связанное, в первую очередь, с лигвокультурологией, большой 

популярностью обладают предметные классификации. Примером будет 

являться классификация Е.Г. Ростовой, которая, на основе русского языка и 

культуры, выделяет: историзмы; наименование предметов и явлений 

традиционного быта; слова из фольклора; слова нерусского происхождения; 

советизмы [Ростова 1997: 28-35]. Главным недостатком предметных 

классификаций является их применимость только к одному языку.  

Подобный предметный принцип, в том числе, лежит в основе 

классификации С. Флорина и С. Влахова. Непосредственно разработка 

классификации занимает одно из центральных мест в их работе 

«Непереводимое в переводе» [Влахов 2012: 101]. Однако более поздний 

вариант классификации отличается от всех описанных выше, так как касается 

разделения элементов БЭЛ на основе двух факторов  – по месту и по 

времени, что является несомненным достоинством их работы, хотя такое 

деление весьма условно, и одна и та же реалия может быть отнесена к 

разным разделам.  

Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что все представленные 

выше классификации имеют общие недостатки – между различными 

категориями трудно провести четкую границу; они не показывают общую 

картину, освещая лишь частные элементы; во многих случаях классификации 

применимы только к конкретному языку.  

Любая классификация единиц, не поддающихся четкой регламентации, 

характеризуется условностью и схематичностью, но для составления 

классификации, способной показать БЭЛ как совокупность связанных 

элементов, необходимо: обновить саму терминосистему, исключив из нее 

абсолютные синонимы; дать четкие определения БЭЛ и ее элементам, 

выстроив между ними иерархичную родовидовую структуру; выделить ряд 

параметров для составления классификации (семантика, внутренние 

языковые процессы, время и место употребления и т.д.). 

Систематизированная классификация безэквивалентной лексики приведет к 

систематизированному изучению и переводу БЭЛ. 
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соответствии с главной целью политической речи – дать однозначную и прямую оценку 

событиям политической жизни. Приводятся примеры когнитивных моделей 

эксплицитного и имплицитного оценочного суждения в речах политиков.    

Ключевые слова: политический дискурс, эксплицитное и имплицитное оценочное 

суждение, концептосфера, концепт, когнитивная модель 

 

The article deals with the issues of constructing explicit and implicit evaluative judgments in the 

speeches of political leaders of Russia and the UK, explores the content of the conceptual sphere 

"Politics" in its representation in the speeches of the President of Russia and the Prime Minister 

of the UK. The authors reveal the prevalence of explicit evaluative judgments in the speeches of 

politicians in accordance with the main purpose of political speech – to give an unambiguous and 

direct assessment of the events of political life. Examples of cognitive models of explicit and 

implicit evaluative judgments in the speeches of politicians are given. 

Key words: political discourse, explicit and implicit evaluative judgment, conceptual sphere, 

concept, cognitive model 
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Изучение политического дискурса невозможно без осмысления 

концептов политической жизни. Концепты можно рассматривать как 

дискурсообразующие ментальные конструкты. Они составляют 

содержательно-тематическое ядро, формируют семиотическую модель и 

жанровую структуру дискурса. Совокупность концептов составляет 

концептосфера. Концептосфера политического дискурса репрезентирует 

концептуальный мир, в котором формируются и действуют национальные 

языковые личности субъектов и объектов политики.  

В данной статье рассматривается глобальная концептосфера 

«Политика», в том виде, в каком она представлена посредством оценочных 

суждений в речах президента России В.В. Путина и премьер-министра 

Великобритании Т. Мэй. Исследуются эксплицитный и имплицитный виды 

оценки, а также средства выразительности, используемые для передачи 

определенного вида оценки на основании анализа публичных выступлений 

В.В. Путина и Т. Мэй за 2017-2018 годы. В общей сложности было 

проанализировано 265 высказываний: 157 высказываний В.В. Путина и 108 

высказываний Т. Мэй.  На основании результатов, полученных при 

проведении анализа, строятся модели оценочного суждения и проводится 

сопоставительный анализ их особенностей в речах двух политиков. 

У каждого политика существует собственная глобальная 

концептосфера приоритетных направлений, состоящая из включенных в нее 

концептуальных сфер, озаглавленных их ключевыми концептами. Каждый 

концепт приоритетных политических направлений представляет собой 

явление, которое тот или иной политик с определенной периодичностью 

затрагивает в своих речах. Проведенный анализ позволяет представить 

данную периодичность в процентном соотношении. 

Традиционные фокусы внимания В.В. Путина распределяются в 

соотношении 60% -«внешняя политика» к 40% - «внутренняя политика». 

Очевидно, что такой дисбаланс определяется экстралингвистическими 

факторами вследствие абсолютно подчиненного характера политики любого 

государства его геополитическому статусу, что наглядно отображается в 

результатах проведенного лингвистического анализа. Внутри глобальной 

концептосферы «внешняя политика» выявлено следующее соотношение 

ключевых политических концептов: «армия» - 20%, «терроризм» - 15%, 

«сотрудничество со странами Запада» - 15%, «торговля» - 10%. Глобальная 

концептосфера «внутренняя политика» представлена следующим образом: 

«экономика» - 15%, «коррупция» - 10%, «ЖКХ» - 10%, «миграция» - 5%. Как 

отмечалось выше, задачей проведения анализа являлось выявление 

оценочных суждений, сопряженных с тем или иным концептуальным 

пространством. Поскольку очевидно, что оценке в политической 

концептосфере подвергаются актуальные концептуальные политические 

пространства, полученные результаты позволяют утверждать, что главными 

политическими приоритетами в 2017-2018 годах являлись «армия» - 20%, 

«терроризм» - 15%, «сотрудничество со странами Запада» - 15%, 

«экономика» - 15%. 
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Фокусы внимания Т. Мэй распределяются в соотношении 70% -

«внешняя политика» к 30% - «внутренняя политика». Внутри глобальной 

концептосферы «внешняя политика» выявлено следующее соотношение 

концептов: «брексит» - 20%, «отношения с США» - 15%, «отношения с 

Россией» - 15%, «терроризм в Европе» - 5%, «отношение к ООН» - 5%. 

Глобальная концептосфера «внутренняя политика» представлена следующим 

образом: «миграция» - 25%, «окружающая среда» - 5%. Главными 

политическими приоритетами премьер-министра в 2017-2018 годах являлись 

«миграция» - 25%, «брексит» - 15%, «терроризм в Европе» - 15%, 

«отношения с США» - 15%, «отношения с Россией» - 15%. 

Каждому из концептов политиками присуждается определенная 

оценка. Категория оценки представляет собой популярный объект 

лингвистического исследования. Оценка по своей природе является 

антропоцентрической, это означает, что содержание оценки отображает 

природу человека и зависит от его ценностей и норм аксиологии.  

Кроме того, при анализе оценочных суждений важным этапом является 

распределение типов оценки на оценочной шкале. Что касается исследуемых 

речей, политики присваивают событиям оценки «очень хорошо, довольно 

хорошо, хорошо, нормально, плохо, довольно плохо и очень плохо», при 

этом стараются добиться максимального перлокутивного эффекта. Адресант 

добивается того, чтобы его сообщение было усвоено адресатом, 

воспринималось им как собственное мнение, собственная оценка. 

1. Эксплицитное и имплицитное оценочное суждение в политическом 

дискурсе. Построение моделей эксплицитного суждения  

Существует два вида оценочного суждения: эксплицитное (открытое) и 

имплицитное (скрытое, завуалированное). 

Под эксплицитным оценочным суждением подразумевается открытое 

выражение собственного мнения относительно каких-либо предметов или 

явлений, в котором задействованы языковые ресурсы с оттенком 

оценочности. Перейдем к анализу примеров оценочных высказываний из 

речей В.В. Путина, а также к рассмотрению языковых средств эксплицитной 

оценки:  

Процесс совершенствования армии – «очень хорошо»  

«Но мы этим не ограничились. Мы начали разработку таких новых 

видов стратегического оружия, которые вообще не используют 

баллистические траектории полета при движении к цели, а значит, 

и системы ПРО в борьбе с ними бесполезны и просто бессмысленны» 

(Послание Владимира Путина). 

Президент прямо говорит о том, что проводилась разработка «новых 

видов стратегического оружия», где прилагательное «новых» в приведенном 

контексте приобретает положительно-оценочное значение. Описывая 

иностранное вооружение, он использует прилагательные крайне 

отрицательной оценочности «бесполезный и бессмысленный», тем самым 

усиливая положительную оценку процесса совершенствования вооружений. 

Уровень коррупции в стране – «довольно плохо» 
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«Люди сталкиваются с коррупцией на местах, с так называемой 

бытовой коррупцией. Работы здесь очень и очень много. Наверное, это 

сложная задача, может быть, даже труднодостижимая. Но если мы 

остановимся, будет хуже, двигаться нужно только вперед» (Послание 

Владимира Путина). 

Президент прямо выказывает свое недовольство и беспокойство 

касательно того, в каком состоянии находится страна в нынешнее время. При 

описании процесса борьбы против коррупции использована оценочная 

лексика с негативным значением «сложная задача <…> 

труднодостижимая». Президент предупредил о том, что «будет хуже», если 

не пытаться остановить это.  

На основе анализа эксплицитных оценочных суждений в речи 

президента, была составлена следующая модель: 

 

Модель 1 Модель эксплицитного оценочного суждения касательно 

событий, связанных с Россией 

 
Очень 

хорошо 

Довольно 

хорошо 

Хоро

шо 

Нормаль

но 

Плохо Довольно 

плохо 

Очень плохо 

Процесс 

совершенство

вания армии 

(20%) 

Экономика 

страны 

(15%) 

- - - Уровень           

коррупции в 

стране 

(10%) 

Терроризм 

(15%) 

 

 

По данной модели видно, что событий, которым президент дает 

среднюю оценку, нет. Явлениям, которые Путин оценивает эксплицитно, он 

дает либо очень положительную оценку (очень хорошо, довольно хорошо), 

либо отрицательную (очень плохо, довольно плохо). 

Далее приведен анализ речей Т. Мэй на предмет выявления фокусов 

оценки: 

Отношение к ООН – «довольно плохо» 

«Throughout its history the UN has suffered from a seemingly unbridgeable 

gap between the nobility of its purposes and the effectiveness of its delivery. When 

the need for multilateral action has never been greater, the shortcomings of the 

UN and its institutions risk undermining the confidence of states as members and 

donors» (Theresa May‘s speech). 

В данном примере Т. Мэй заявляет о неэффективности работы ООН. 

Прилагательное «unbridgeable» (непреодолимый) имеет негативное значение. 

Существительные «shortcomings» (недостатки) и «undermining» (подрыв) 

также имеют отрицательный оценочный компонент в своей семантической 

структуре. 

Состояние окружающей среды – «очень хорошо» 

«Britain has always been a world leader in understanding and protecting 

the natural world. From Gilbert White‘s vivid descriptions of the ecology of his 

Hampshire village in the first work of natural history writing, in the eighteenth 
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century, to Sir David Attenborough‘s landmark TV series in the twenty-first 

century, which have opened the eyes of millions of people to the wonder of our 

planet and to the threats it faces - the appeal of our natural world is universal and 

has caught the imagination of successive generations. In the United Kingdom, we 

are blessed with an abundance and variety of landscapes and habitats. These 

natural assets are of immense value. <…> Shakespeare‘s Forest of Arden has 

been recreated on stages across the globe. Beatrix Potter‘s stories and William‘s 

Wordsworth‘s poetic descriptions of ‗the calm that Nature breathes among the 

hills‘ has made the Lake District world-renowned. <…>People from every 

continent are drawn to our shores to enjoy these beautiful landscapes, supporting 

hundreds of thousands of jobs in tourism» (Prime Minister's speech). 

В данном высказывании Т. Мэй подчеркивает, что Великобритания 

является «world leader» в том, что касается заботы об окружающей среде. 

Она подчеркивает данную мысль, используя наречие «always» с 

положительно-оценочным значением.  премьер-министр описывает 

состояние окружающей среды в Великобритании, используя прилагательные 

высокой лексики «immense», «world-renowned» с оттенком положительной 

оценочности. Также Т. Мэй подчеркивает важность и красоту природы 

Великобритании, используя выражения с положительной оценочной 

лексикой «we are blessed», и «these natural asserts are of immense value». 

Использовано прилагательное с положительным значением «beautiful». 

На основе проведенного анализа речи премьер-министра была 

составлена следующая модель эксплицитного оценочного суждения: 

 

Модель 2 Модель эксплицитного оценочного суждения 

относительно событий, связанных с Великобританией 

 
Очень хорошо Довольно 

хорошо 

Хорошо Нормально Плохо Довольно 

плохо 

Очень плохо 

Состояние 

окружающей 

среды 

(5%) 

Отношения с 

США 

(15%) 

- - Брексит 

(20%) 

 

Отношение 

к ООН 

(5%) 

Отношения с 

Россией 

(15%) 

 

По оценочной шкале распределены все события и явления, о которых 

премьер-министр упоминала за последние полгода. Видно, что Тереза Мэй 

практически не дает событиям, оцененным эксплицитно, среднюю оценку. 

Премьер-министр Великобритании, как и В.В. Путин, чаще всего делит 

события на положительные или отрицательные. 

На основе проведенного анализа эксплицитного оценочного суждения 

в речах политиков были выявлены следующие языковые ресурсы, которые 

используются для создания той или иной оценки: 

1) В.В. Путин оценивает политические явления и события, используя 

существительные, прилагательные и глаголы с ярко выраженной оценочной 

семантикой. Наречия в речах Президента встречаются редко. 
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2) Т. Мэй чаще всего оценивает политические явления и события, 

используя существительные и прилагательные с оценочным компонентом. 

Оценочное суждение также выражается на синтаксическом уровне 

(посредством словосочетаний). Глаголы и наречия для передачи оценки в 

речах Т. Мэй практически не используются. 

2. Имплицитное оценочное суждение в политическом дискурсе. 

Построение моделей имплицитного оценочного суждения 

Имплицитная оценка в политическом дискурсе чаще выражается 

метафорами и эвфемистическими выражениями, редко метонимией, иронией 

или гиперболой.  

Ниже даны примеры из анализа речей В.В. Путина: 

Отношения со странами Запада – «плохо» 

«Ну, есть какие-то границы, понимаете, "красную черту" нельзя 

переходить. Давайте тоже с уважением относиться к нашим интересам. 

<…> Нас винят во всех грехах. <…>Ну, зачем? Довели вот до такого 

кризиса» (Послание Владимира Путина). 

В данном высказывании президент выказывает недовольство в сторону 

стран, вмешивающихся во внутренние и внешние дела страны, 

бездоказательно предъявляющие обвинения в попытках дискриминировать 

Россию. «Переходить красную черту» - метафора, которая содержит 

отрицально-оценочное значение. Также здесь встречаются: гипербола «Нас 

винят во всех грехах», риторический вопрос «Ну, зачем?», являющиеся 

средствами выражения имплицитного оценочного суждения с отрицательно-

оценочным значением. Выражение «Довели до кризиса» является еще одной 

метафорой с негативным значением. 

Экономика – «довольно хорошо» 

«Если говорить такими категориями: белое, черное, серое – в какой 

полосе мы сейчас находимся, мы двигаемся в сторону устойчивого белого 

цвета» (Послание Владимира Путина). 

В данном примере оценка выражена прилагательными устойчивый, 

белый с положительной оценочностью. Слово «устойчивый» обозначает 

«стабильный, стойкий и упорный», а белый цвет в картине мира русского 

народа соответствует значению «хороший». 

В связи с проведенным анализом, была составлена следующая модель 

имплицитного оценочного суждения: 

 

Модель 3 Модель имплицитного оценочного суждения 

относительно событий, связанных с Россией 
Очень      

хорошо 

Довольно 

хорошо 

Хорошо Нормально Плохо Довольно плохо Очень 

плохо 

- Миграция 

(5%) 

- - Отношения 

со 

странами 

запада 

(15%) 

Нынешнее 

положение дел в 

международной 

торговле 

(10%) 

ЖКХ 

(10%) 
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Из полученных в процессе анализа данных следует, что В.В. Путин в 

основном дает событиям либо положительные оценки, либо отрицательные. 

Событий и явлений, которым он дает оценки «нормально», почти нет. Также 

отметим, что президент чаще дает эксплицитную оценку событиям, что 

объясняется тем, что он хочет четко обозначить свою позицию. 

Далее представим результаты анализа имплицитного оценочного 

суждения в речах премьер-министра Т. Мэй: 

Терроризм в Европе – «очень плохо» 

«<…> And fuelling that terrorist threat the increasing numbers being drawn 

to extremist ideologies not only in places riven by conflict and instability, but many 

online in their homes thousands of miles away from those conflicts. I think of the 

climate change which is depleting and degrading the planet we leave to our 

children» (Theresa May‘s speech). 

В данном высказывании Тереза Мэй употребила инклюзивное личное 

местоимение «we», тем самым подчеркивая важность участия в речевом 

событии себя и слушателей, фиксируя внимание на проблемах, о которых 

говорит, как о значимых лично для нее. Мэй использовала прагмему «our 

children», чтобы у слушателей создалось впечатление единения с ней, чтобы 

создалось ощущение, что это проблема касается каждого, всех стран, а не 

только Великобритании. «I think of the climate change which is depleting and 

degrading the planet we leave to our children». В данном предложении 

премьер-министр использует эвфемистическое высказывание, проводя 

аналогию с природными катаклизмами, чтобы сгладить подразумевающуюся 

под этим мысль об изменении общественных правил, разрушении 

установившихся традиций террористической идеологией, а также о 

нанесении вреда странам и их гражданам. Эта мысль передана 

метафорически: «climate change is depleting and degrading the planet». 

Миграция – «плохо» 

«<…> And on migration our starting point must be that it can benefit both 

countries and migrants themselves but only when it is safe, orderly, well-managed 

and legal. If we do not manage this effectively, we will fail both our own citizens 

and those taking these journeys» (Theresa May‘s speech).  

Т. Мэй напоминает о том, что в данный момент миграция является 

опасным процессом, который требует немедленного урегулирования. 

Эвфемистическое высказывание «those taking these journeys» использовано 

для замены выражения «те, кто являются непосредственными участниками 

миграции». Под «journeys» подразумевается сам процесс миграции.  

При проведении анализа имплицитного оценочного суждения премьер-

министра была составлена следующая модель: 

Модель 4 Модель имплицитного оценочного суждения 

относительно событий, связанных с Великобританией 
Очень 

хорошо 

Довольно 

хорошо 

Хорошо Нормально Плохо Довольно 

плохо 

Очень плохо 

- - - - Миграция 

(25%) 

- Терроризм в 

Европе (15%) 
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Данная модель показывает, что событий и явлений, о которых премьер-

министр говорит завуалированно, очень мало. Кроме того, в речи премьер-

министра Великобритании почти всегда присутствует лексика открытой 

оценочности, что указывает на то, что Т. Мэй по большей части категорично 

выражает свое мнение.  

По результатам анализа речей двух политиков можно сделать 

следующий вывод: 

1) Имплицитное оценочное суждение В.В. Путина выражается 

метафорами и эвфемизмами. Президент также использует риторический 

вопрос и гиперболу.  

2) Т. Мэй, оценивая политические явления и события, использует 

эвфемизмы. Анализ высказываний также показал, что имплицитное 

оценочное суждение в речах премьер-министра часто выражается 

метафорически. 

Анализ речей президента России В.В. Путина и премьер-министра 

Великобритании Т. Мэй также показал, что данные политики чаще 

прибегают к эксплицитной оценке политических событий и явлений с целью 

четкого выражения своей позиции. 

В.В. Путин и Т. Мэй имеют тенденцию делить события и явления на те, 

что имеют любо положительные, либо отрицательные оценки. Политические 

события и явления с нейтральной оценкой в речах данных политиков 

практически не встречаются. 

Таким образом, влияние оценки в большой степени зависит от того, 

какие именно приемы были выбраны политиками, а составление моделей 

оценки помогает увидеть структуру их речи, сделать ее более четкой и 

конкретной для понимания, а также понять личное отношение политиков к 

какому-либо политическому объекту или явлению. 
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В исследовании анализируются произведения французского лирика Сюлли-Прюдома и их 

русскоязычные переводы. В творчестве поэта метафора является неотъемлемой частью 

поэзии и служит ведущим средством выражения, создания и передачи образности. 
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The article deals with the analysis of the poems by the French lyric poet Sully Prudhomme and 

with the problem of their interpretation by Russian translators. The metaphor is an integral part 

of his poetry and serves as the leading means of expression, creation and transfer of imagery. 

Key words: metaphor, extended metaphor, metaphoric epithets, poetry, translation, French 

lyrics. 

 

Метафора содержит скрытое сравнение, образное уподобление разных 

явлений с помощью использования переносного значения слов, где то, с чем 

сравнивается предмет, лишь подразумевается автором, но не сравнивается с 

ним напрямую [Аристотель 1978: 13]. 

Материалом для исследования послужили стихотворения Сюлли-

Прюдома - (фр. Sully-Prudhomme; настоящее имя Рене Франсуа Арман 

Прюдом, фр. René François Armand Prudhomme) первого лауреата 

Нобелевской премии по литературе.  

Художественной особенностью творчества Сюлли-Прюдома является 

активное использование альтернанса как одного из приѐмов создания 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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классического французского стиха (франц. alternance – чередование). Поэт 

также придерживался правил классического французского стихосложения. 

Сюлли-Прюдом являлся предшественником так называемой «научной 

поэзии» Рене Гиля и его последователей. На этом пути он имел стремление 

разрешить в поэзии стоящие перед современной наукой задачи, что влекло за 

собой закономерное обращение к аллегоризму.  

У Сюлли-Прюдома метафора – один из приѐмов поэтики. В его 

произведениях неразделимо связаны оппозиционные метафорические пары: 

жизнь и смерть, вера и атеизм, свет и тьма, счастье и страдание… 

Французский лирик не только заставляет предметы и явления оживать 

в своих произведениях, но также достигает создания особого тонкого, порою 

острого, поэтического настроения. Благодаря использованию метафоры 

автор добивается передачи эмоционального мира человека, мира полного 

противоречий, переживаний и терзаний. 

Так, в своѐм самом знаменитом стихотворении (Первая Нобелевская 

премия по литературе, 1901 год), основу художественного образа которого 

составляет развернутая метафора, Сюлли-Прюдом описывает образы 

«увядшего цветка» и «разбитого сердца. Поэт рассказывает о хрустальной 

вазе – человеческом сердце, которая оказывается разбитой от удара веера – 

несчастной любви, одним легким движением – «Le vase où meurt cette 

verveine, / D‘un coup d‘eventail fut fêlé.», «Souvent aussi la main qu‘on aime, / 

Effleurant le coeur le meurtrit». 

Не менее интересно сохранена данная особенность стихотворения во 

всех трѐх его переводах на русский язык. Каждый из поэтов-переводчиков 

(С. А. Андреевский, А. Н. Апухтин и И. Ф. Анненский) воссоздал образ-

символ, также прибегнув к разворачиванию метафоры через всѐ 

произведение. Так, например, С.А. Андреевский подобно Сюлли-Прюдому, 

заканчивает первую и вторую части сопоставлением разбитой вазы с 

засохшим от отсутствия влаги цветком и опустошѐнного от несчастной 

любви человеческого сердца – «Вода истощилась до дна,/ Вервенна суха и 

грустна, / Взгляните на стройную вазу: / Не троньте — разбита она!» и   

«Так, часто рука дорогая / Слегка наше сердце язвит, / […]/ Растѐт его 

рана незримо/ В нѐм пусто, уныло, тесно: / Не троньте – разбито оно!». 

Авторские метафоры Сюлли-Прюдома неразрывно связаны с жизнью 

человеческой души. При прочтении его произведений мы сразу замечаем 

обилие Библейских образов. Подобные библеизмы часто встречаются в 

метафорах и метафоричных эпитетах при описании терзаний или жизни 

души: si j'étais Dieu, Grand ciel, Ciel pur, l'homme est l'image de Dieu, ces 

parade, la sainte Ecriture, la prenelle и другие. Любопытно, что данную 

особенность сохраняют переводчики при воссоздании текстов на русском 

языке. В русскоязычных переводах (С.А. Андреевский, И.Ф. Анненский, 

Великий князь Константин Романов, К.Д. Бальмонт, Н.А. Энгельгарт, 

П.Ф. Якубович и другие ) мы также встречаем: сады Эдема, синедрион, 

Библия, Великий Бог, душа и т.д. – «И на него горой восстал синедрион» 

(И.Ф. Анненский) – «A quoi la synagogue en rage s‘opposa» (Sully-Prudhomme) 
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, «Полураскрытые эдема тайники» (С.А. Андреевский) – «Ces paradis 

ouverts qu‘on ne fait qu‘entrevoir» (Sully-Prudhomme). 

Особенность творчества французского лирика – частое использование 

больших развѐрнутых, чаще антропоморфных метафор, когда всѐ 

стихотворное произведение или несколько строф становятся 

самостоятельной цельной картиной. 

Так, например, глаза в одноименном произведении «Les yeux» 

уподобляются человеческой жизни и даже выступают в роли души – «Les 

yeux qu‘on ferme voient encore». Не случайно здесь смысловую основу 

составляет художественный образ «глаз», который создается, прежде всего,  

при помощи развернутой метафоры, проходящей через всѐ произведение. На 

протяжении всего стихотворения мы читаем историю простой человеческой 

жизни, у каждого разной, но уникальной – «Bleus ou noirs, tous aimés, tous 

beaux». Далее происходит скрытое сравнение человеческих зрачков с 

терновником, самим автором в оригинальном произведении употреблено 

французское «Les prunelles», что в переводе значит «терновая ягода», «глаз, 

взгляд», что в свою очередь очень символично, так как терновник – 

небольшой колючий кустарник с тѐмно-синими небольшими плодами 

(глазками). Таким образом, можно сравнить зрачок (человека или любого 

живого существа) с этой самой ягодой или цветком терновника.  

Терновник в свою очередь является в христианстве символом 

страданий Христа, откуда можно сделать вывод, что человеческая душа так 

же проходит через земные испытания, прежде чем попасть в Царствие 

Небесное. Тайна жизни и смерти сливаются воедино, и получается та самая 

загадка, отгадку которой никто не знает. Вспоминается закон физики: ничто 

не появляется ниоткуда и не исчезает в никуда.  

Примечательно, что в работах переводчиков подобная особенность, 

созданная автором, не отображена. Смысловую основу стихотворения  «Les 

yeux» составляет художественный образ «глаз», который создается, прежде 

всего, как было нами сказано выше,  при помощи развернутой метафоры – 

«глаза − душа» → «глаза − ночь» → «духовные очи» → «глаза − звезды» в 4й 

строфе → в 5й, последней строфе, «глаза − душа», и сохраняется у 

переводчиков В.М. Кормана и Великого князя Константина Романова. 

А.Н. Плещеев же заменяет не только название стихотворения «Глаза», с 

одной стороны, на поэтическую формулу – «Очи». С другой же − появление 

самого образа-символа «духовные очи» связано именно с христианским 

богословием и с его метафизической трактовкой бытия (исторический 

аспект): образы «света», «дивных лучей», а вместе с ними и обретения 

«духовного зрения»: «Они взирают / Куда-то вдаль и то, что мы / Зовем 

незримым, созерцают». В итоге, чисто религиозное, богословское понятие 

«духовные очи» в поэтическом переводе А.Н. Плещеева трансформируется.  

В произведениях мы часто находим индивидуально-авторскую 

метафору, необычайные сравнения, свойственные французскому поэту-

философу. 
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Например, стихотворение «Море» / «La mer», вышедшее в сборнике 
«Одиночество» / «Les Solitudes» (1869) – ещѐ один яркий пример развѐрнутой 
метафоры, где автор при помощи многочисленных антропоморфных  
метафор и метафорических эпитетов описывает разные состояния одной из 
четырѐх стихий, превращая их в самостоятельную картину. В произведении 
мы видим ожившее море –  «La mer pousse une vaste plainte, / Se tord et se 
roule avec bruit…», которое разговаривает с матросами во время шторма и 
даже просит прощения за свою непокорность –  «Elle dit au marin : « 
Pardonne / Si mon tourment te fait mourir… […] / Mais je souffre et ne vois 
personne / D'assez fort pour me secourir !».  

Примечательно, что в первой строфе мы видим море в муках и тяготах, 
автор смело называет его «une géante enceinte», а в последней строфе Сюлли-
Прюдом сравнивает клокочущее море с изнемождѐнной человеческой душой 
(Telle, en sa force douloureuse, / Une grande âme malheureuse / Qu'isole sa 
propre grandeur!). Так эмблематично можно рассмотреть жизнь моря, 
пребывающего в разных состояниях (штиль, шторм, волнение), с 
человеческой жизнью, которая также разнообразна и непредсказуема. 

В переводе мы также находим метафору, раскрывающуюся перед нами 
с первой до пятой строфы. Так, поэт-переводчик С.А. Андреевский 
представляет нам «тяжкую пучину» то мучающуюся от собственных 
страданий («Вспухает тяжкая пучина – / И опускается без сил»), то тихую и 
недвижную («Недвижно море, как равнина, / И блещет искрами светил»), то 
улыбающуюся путникам (Оно улыбки шлѐт ветрам), то дарящую им гибель 
(«И шепчет путнику громада: / «Прости, что гибель я даю!»). В последней 
строфе сравнение являет нам израненную душу («Так на земле душа иная, / В 
порывах бурь изнемогая, Хоронит скорбь наедине»). 

В поэтике Сюлли-Прюдома метафоры становятся основой для создания 
целых образов-символов: разбитая ваза – сердце без любви, глаза – душа, 
вздымающееся море – страдающая душа, парящая ласточка – душа поэта… 
Проанализировав творчество французского лирика, мы можем заключить, 
что его произведения изобилуют множеством смелых сравнений и 
уподоблений, среди которых особое место занимает развернутая 
индивидуально-авторская метафора. 

Выше сказанное позволяет нам сказать о том, что в поэзии метафора 
является не только средством лексической выразительности и проявлением 
авторского мастерства и индивидуальности, но и способом построения 
цельных образов. 
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В статье рассматриваются и анализируются основные особенности языковой личности 
Дональда Трампа. На основе анализа речей выступлений 45-ого президента США 
Дональда Трампа выделяются основные лексические, синтаксические и грамматические 
особенности речи политика. Доказывается, что именно различные композиционные и 
речевые средства выразительности помогают политику эффективно воздействовать на 
аудиторию с целью передачи информации и последующим убеждением в чем-то, 
внушением определенных взглядов и идей, побуждением ее к совершению определенных 
действий и поступков.  
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грамматические, синтаксические особенности, Дональд Трамп 

 
This article focuses on the main features of Donald Trump‘s linguistic personality. On the basis 
of the analysis of public speeches of the 45th President of the USA, the main lexical, syntactical 
and grammatical features of Donald Trump‘s speech are highlighted. It is proved that different 
compositional and verbal expressive means help the politician to influence the audience 
effectively with the aim of sharing information, persuading, suggesting certain views and ideas, 
motivating to commit certain actions. 
Key words: political discourse, linguistic personality, lexical, grammatical, syntactical features, 
Donald Trump 
 

В настоящее время в сферу жизненных интересов лингвистики входят 
ментальные основы понимания и продуцирования речи с точки зрения того, 
как структуры языкового знания представляются, репрезентируются, 
участвуют и оцениваются в процессе переработки информации языковой 
личностью.  

Языковая личность не может рассматриваться вне коммуникации, вне 
дискурса. В этой связи особый интерес представляет политический дискурс, 
поскольку языковая личность ярко репрезентируется в нем. Как известно, 
одним из аспектов анализа языковой личности в политике является ее речь, а 
именно, индивидуальный язык человека, в состав которого входят 
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определенный набор слов, фраз, речевых оборотов, типичных для данного 
адресата, характерные речевые этикетные формулы и частотные жанры речи.  

Поэтому важным представляется анализ основных лексических, 
синтаксических и грамматических особенностей речи политика, так как 
именно различные композиционные и речевые средства выразительности 
помогают политику эффективно воздействовать на аудиторию с целью 
передачи информации, и последующим убеждением в чем-то, внушением 
определенных взглядов и идей, побуждением к совершению определенных 
действий и поступков. 

Огромный вклад в изучение языковой личности внес известный 
советский и российский лингвист Ю.Н. Караулов. Известный лингвист 
считал, языковая личность – это человек с определенным набором 
особенностей, характеристик и способностей. Языковая личность создает и 
воспринимает речевые произведения (тексты), которые различаются по 
конкретной целевой направленности, по степени структурно-языковой 
сложности, точности и глубине отражения действительности [Караулов 2011: 
43]. 

В настоящее время структура языковой личности представляет собой 
трех-уровневую модель структуры языковой личности, которая основывается 
на иерархии планов: высший (прагматический или мотивационный уровень, 
или прагматикон), средний (лингво-когнитивный уровень или семантикон) и 
самый низший (вербально-семантический, или, как его еще называют, 
вербально-грамматический уровень или лексикон). Таким образом, можно 
сделать вывод, что языковая личность многомерна и многограна [Караулов 
2011: 57]. 

Что касается языковой личности, то она не может рассматриваться вне 
коммуникации, вне дискурса. Именно поэтому такое явление, как дискурс, 
уже с середины XX века оказалось в центре особого внимания и 
исследований ученых. Лингвисты пытаются и сейчас решить проблемы 
выделение типов дискусра, его функций, описание его структуры и многие 
другие. Дискурс есть связный текст в совокупности с 
экстралингвистическими, прагматическими, социокультурными 
психологическими и другими факторами, текст, взятый в понятийном 
аспекте; речь, рассматриваемая как целенаправленное социальное действие, 
как компонент, участвующий во взаимодействии людей и механизмах их 
сознания (когнитивных процессах) [Арутюнова 2006: 89].  

Беря во внимание то, на кого направлен дискурс, В.И. Карасик 
выделяет два основных типа дискурса: институциональный (статусно-
ориентированный), к которому относится также и политический дискурс, и 
персональный (личностно-ориентированный). Особый интерес в рамках 
данного исследования представляет политический дискурс, так как он 
отражает изменения и процессы, происходящие в обществе, а также языковая 
личность ярко реперезентируется в политическом дискурсе [Карасик 2006:  
66].  

Несомненно, среди современных политических деятелей выделяется 
действующий президент США Дональд Трамп. В результате анализа 
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текстового материала удалось выявить ряд речевых стратегий, 
лингвистических и паралингвистических приѐмов, которые характерны для 
речей Дональда Трампа и позволяют ему оказывать мощное как 
эмоциональное, так и прагматическое воздействие на адресата. 

Безусловно, особенность политической коммуникации заключается в 
еѐ высокой прагматической направленности: она является средством борьбы 
за власть, ориентирована на пропаганду определѐнных идей, оказывает 
эмоциональное воздействие на аудиторию, стремится повлиять на 
политические убеждения адресата, побуждает его к определѐнным 
действиям.  

Отсюда следует, что политик должен владеть различными тактиками и 
коммуникативными стратегиями, а его язык должен быть ярким, полным 
изобразительно-выразительных средств, прагматически значимым. Политик 
должен уметь воздействовать, влиять на публику, убеждать ее, общаться со 
слушателями, давать правильную оценку событиям. 

Итак, языковая личность Дональда Трампа ярко репрезентируется на 
лексическом уровне. К лексическим особенностям речи Дональда Трампа 
относится высокий уровень патриотизма, репрезентирующийся 
использованием эмоционально-окрашенной лексики, за счет которой 
Дональд Трамп стремится пробудить в гражданах США чувство патриотизма 
посредством указания на высокую степень преданности американскому 
народу, а так же на достижения, заслуги и победы народа. В речах Дональда 
Трампа высок уровень употребления патриотической лексики: «American 

heroes», «no people on Earth are so fearless or daring or determined as 
Americans» [Transcript of Donald Trump‘s State of the Union speech]. К речевым 
приемам можно отнести, во-первых, «мы инклюзивное». Это обычный 
прием, который используют все политики. Дональд Трамп постоянно говорит 
«мы с вами», «мы вместе», с помощью данного приема он хочет показать 
полную принадлежность своему народу, своей стране. Это также 
доказывается высоким уровнем соотношения «I = we», и частым 
употреблением в речи местоимения «our». 

Также часто используются всевозможные вариации имени страны. 
Апелляция к стране подчеркивает единство президента с нацией: «And this, 
the United States of America, is your country», «all across our wonderful nation», 
«Our country will thrive and prosper again», «all across our land» [Transcript of 
Donald Trump‘s State of the Union speech].  

Под этими наименованиями подразумевается весь народ и 
правительство, функционирующее в качестве единого целого живого 
организма. Об этом свидетельствуют следующие выдержки из его речи: «We 
share one heart, one home, and one glorious destiny» [Transcript of Trump Davos 
speech]. 

Дональд Трамп сравнивает весь народ с человеком, одним целым «one 
people», у которого есть одно сердце, одна судьба, одна семья и одно 
предназначение. Этим он подчеркивает единство американского народа.  

Одной из наиболее заметных особенностей речи Дональда Трампа 
является обращение к формулировкам от первого лица и визуальным 
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контактом с аудиторий, рукопожатием, что позволяет достичь высокой 
персонализации дискурса. Высказывания Дональда Трампа от первого лица 
имплицитно несут два посыла. Первый посыл реализует стратегию 
самопрезентации и может быть определен как «я несу личную 
ответственность, даю гарантии, так как знаю лучше других, что нужно 
делать, и, следовательно, только я могу справиться с поставленными 
задачами». 

Второй посыл можно декодировать как личную эмоциональную 
вовлечѐнность в судьбу страны и народа: «судьба страны и народа мне не 
безразлична, так как я являюсь одним из вас»: «These are people who work 
hard but no longer have a voice. I am your voice» [Transcript of President 
Trump‘s Inauguration Speech]. 

Тема веры в Бога и в свои силы также занимает одну из центральных 
позиций в риторике Дональда Трампа и представлена определенным набором 
лексических компонентов: «almighty creator», «God», «the Bible», в чем 
отражается национальный девиз Америки: «In God We Trust». 

В политическом дискурсе Дональда Трампа отражена центральная тема 
веры в могущество свободной Америки и в победу над трудностями. Дональд 
Трамп уверен, что его страна преодолеет любые испытания, пройдет сквозь 
тяжелые времена, не сдастся, не потеряет свое достоинство и веру в себя, 
выйдет победителем.  

Нельзя не отметить такую тему, находящую отражение в речи 
Дональда Трампа, как тему «Американской мечты» («American dream») – 
идеал свободы и возможности, духовная мощь нации. В этом выражении 
заключены представления американца об идеалах свободы, открытых 
возможностей для всех, основанных на вере в бога и безграничные 
возможности США, а также их исключительное место в мире. Это 
проявляется в речи политика. «There has never been a better time to start living 
the American dream» [Transcript of Donald Trump‘s State of the Union speech]. 

Дональд Трамп ярко подчеркивает единство и сплоченность 
многонационального народа США, что находит свое выражение таких 
лексических единицах, как «together», «united», «our», «one», «we», «our 
nation», «our dreams». 

Помимо этого, стоит отметить, что политик также часто используют 
различные яркие средства речевой выразительности, такие как метафоры, 
идиомы, крылатые выражения и другие. Так, например, Трамп часто 
использует выражение «to drain the swamp», который он сделал своим 
лозунгом. Трамп предлагает осушить болото, то есть вывести 
коррупционеров на чистую воду: «From the day I took the oath of office, I've 
been fighting to drain the swamp» [Transcript of Donald Trump‘s Acceptance 
Speech at the Republican National Convention]. 

Еще одной особенностью речи Трампа можно считать частое 
употребление эмоционально-усилительных слов, а также гиперболы 
(преувеличение). Например, таких, как «a lot of», «so many», «tremendous», 
«best», «great» и «very». Еще одно слово, которое политик часто употребляет, 
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– «every». Чаще всего он хочет таким образом подчеркнуть, что он заботся о 
каждом и ни одна проблема не останется не решенной.  

Одна из главных особенностей всех речей Дональда Трампа – это  
использование разговорных выражений, неформальной, бытовой лексики, 
другими словами выражений сниженного стилистического регистра. Этот 
прием помогает политику приблизиться к простому народу, а его 
высказывания понятны даже для малообразованной части населения.   

В речи политика также прослеживаются филлеры (слова-паразиты), 
такие как «like» и «you know». Поэтому иногда создается впечатление, что его 
речь спонтанная, но его речь все же продумана и отрепетирована, он знает, о 
чем говорит, и умело манипулирует аудиторий.  

Политик также очень часто обращается к аудитории. Например, когда 
идет какая-то длинная речь, он говорит: «Right?», «Look! Ok?», «Huh?», что 
заставляет аудиторию слушать вниманительно и создает у слушателей 
впечатление, что они являются активными участниками дискуссии, а не 
просто пассивными слушателями.  

Речь Дональда Трампа обладает рядом синтаксических особенностей: 
параллелизм предложений, парцелляция, частотное употребление 
однородных членов предложения, анафорический, эпифорический и 
рамочный повторы. В частности, как отмечается исследователями 
предвыборных речей Д. Трампа в рамках кампании 2016 г., «Дональд Трамп 
отточено пользуется техникой использования параллельных конструкций 
(70%), усиливая значимость своих слов» [Сеземова 2017]. В целом, все эти 
средства используются для того, чтобы подчеркнуть важность высказывания, 
сделать на нем акцент.  

Дональд Трамп также часто употребляет глагол «do» и его различные 
вариации. Он подчеркивает, что пока другие политики лишь говорят о 
проблемах, он уже что-то сделал или собирается сделать. Данный прием 
используется, чтобы создать образ делового человека и подчеркнуть, что он 
человек дела, а не слова: «But there is much more work to be done» [Transcript 
of Trump Davos speech]. 

Сравнивая свою программу управления страной с программами своих 
оппонентов, политик использует разнообразные противительные 
конструкции и лексические единицы с общим значением 
«против/противостояние». Таким образом Дональд Трамп показывает, что 
его прихода к власти в стране было много проблем, например, бедность, 
безработица. Он подчеркивает, что пришел к власти «в разрушенной 
Америке», и ему надо сделать ее снова великой. 

К грамматическим особенностям можно отнести, во-первых, 
использование будущего времени на протяжении всей речи, что 
иллюстрирует намерения, планы и обещания Дональда Трампа, придает речи 
значимость. Во-вторых, использование модальных глаголов 
долженствования, что говорит о нем как о человеке, желающем выполнить 
свои обязательства. Это характеризует Дональда Трампа как сильную 
личность, обладает способностью идентифицировать свою аудиторию, 
аппелировать к ее ценностям.   
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Таким образом, обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод о 
том, что языковая личность ярко репрезентируется на языковых уровнях в 
политическом дискурсе и не может рассматриваться вне коммуникации, вне 
дискурса. Политический дискурс является наиболее актуальным, быстро 
развивающимся и реагирующем на все изменения в мире и в обществе.  

Проанализированный материал позволяет предположить, что языковая 
личность в политическом дискурсе репрезентируется на разных языковых 
уровнях. Подвергнув анализу речь президента США Дональда Трампа, мы 
выявили основные лексические, синтаксические и грамматические средства 
репрезентации языковой личности в политическом дискурсе. 

К лексическим средствам относятся использование эмоционально-
окрашенной лексики, патриотической лексики, чтобы закрепить идею 
единства нации и единства президента с народом на вербально-
семантическом уровне, а также использование различных ярких средств 
речевой выразительности: метафор, идиом, крылатых выражений, частое 
употребление эмоционально-усилительных слов, а также гиперболы. Еще 
одним приемом является использование разговорных выражений, 
неформальной, бытовой лексики, другими словами выражений сниженного 
стилистического регистра, в речи политика также прослеживаются филлеры 
(слова-паразиты). Это помогает политику приблизиться к простому народу, а 
его высказывания понятны даже для малообразованной части населения.   

Из речевых приемов можно выделить прием «мы инклюзивное», 
постоянное обращение к аудитории с вопросами, прием убеждения публики с 
помощью частого использования выражений по типу «believe me», частое 
употребление эмоционально-усилительных слов для воздействия на 
аудиторию, а также постоянное указание на высокую степень преданности 
своей стране и американскому народу– «я один из вас» и реализация 
стратегии самопрезентации. 

―When somebody comes in, we must immediately, with no Judges or Court 
Cases, bring them back from where they came. Our system is a mockery to good 
immigration policy and Law and Order,‖ Trump tweeted. 

В политическом дискурсе Дональда Трампа отражены следующие 
центральные темы: веры в могущество свободной Америки и в победу над 
трудностями, тема «Американской мечты», тема веры в Бога и в свои силы, 
тема единства американского народа. 

Речь Дональда Трампа обладает рядом синтаксических особенностей: 
параллелизм предложений, парцелляция, частотное употребление 
однородных членов предложения, анафорический, эпифорический и 
рамочный повторы. Политик также использует разнообразные 
противительные конструкции и лексические единицы с общим значением 
«против/противостояние». 

Политик является превосходным оратором, в своих речах он мастерски 
сочетает ряд речевых тактик, которые, несомненно, достигают цели и 
оказывают запланированное речевое воздействие на адресата. Из 
прагмалингвистических средств стоит упомянуть уверенную, 
располагающую, свободную манеру общения и постоянный визуальный 
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контакт с аудиторией, что говорит о сильной и уверенной языковой личности 
Дональда Трампа. Его речи отличаются высокой экспрессивностью, 
образностью и эмоциональностью, которые достигаются с помощью 
комплекса прагматических и лингвистических средств. Политик активно 
пользуется фразеологией, развѐрнутой метафорой. 
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НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 
В статье рассматриваются лингвостилистические особенности художественной прозы 
М.А. Булгакова на примере повести «Собачье сердце». Анализируется перевод текста 
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повести на английский язык, выполненный Майклом Глени, для выявления проблем и 
особенностей художественного перевода. Рассматриваются языковые и культурные 
барьеры, возникающие при интерпретации оригинального художественного текста 
переводчиком.  
Ключевые слова: перевод, лингвостилистические особенности, языковые и культурные 
барьеры 
 
The article deals with linguostylistic peculiarities ofM. Bulgakov‘s prose. The original novel 
―The Heart of a Dog‖ and its translation, made by Michael Glenny, are taken into analysis in 
order to identify the main difficulties and peculiarities of literary translation. The language and 
cultural barriers that occur in the process of the translator‘s interpretation of the original text are 
given special attention. 
M. Bulgakov‘s prose. The original novel ―The Heart of a Dog‖ and its translation, made by 
Michael Glenny, are taken into analysis in order to identify the main difficulties and peculiarities 
of literary translation. The language and cultural barriers that occur in the process of the 
translator‘s interpretation of the original text are given special attention. 
Key words: translation, linguostylistic peculiarities, language and cultural barriers 

 
Художественный перевод, ориентированный на чувственное 

восприятие, обладающий возможностью эстетической интерпретации, 
выражаемой в художественных образах, является одним из наиболее 
сложных видов перевода, поскольку он не подчиняется каким-либо 
стандартам. Задачу переводчика многократно усложняет многослойность 
информации в художественном тексте, которая позволяет каждому читателю 
при прочтении создавать свою собственную интерпретацию исходного 
текста, обусловленную читательской индивидуальностью, степенью его 
начитанности, эрудированности, его эмоционально-психическим состоянием.  

Художественный текст - это своеобразный квант, неразложимая порция 
объективного содержания, логической информации, эмоциональной 
выразительности, эстетического совершенства и многих других его 
составляющих. В художественном тексте любое сообщение становится 
фактом искусства, причем мир в художественном тексте отражается весьма 
специфически: то, что предстает в тексте как реальность, есть на самом деле 
плод воображения писателя, созданный им конструкт. Отсюда следует, что 
художественный текст - это не прямая репрезентация реального мира, а ее 
художественно-образное отражение; все в нем, даже система авторской 
аргументации, строится с опорой на эстетическую шкалу. Универсальная для 
всех типов текстов формула «Действительность - Смысл - Текст» для 
художественных текстов преобразуется в формулу «Действительность - 
Образ - Текст». Следовательно, главнейшей специфической характеристикой 
художественного текста является то, что он система, организованная 
эстетически, т.е. особым образом.  

У произведений литературы свой внутренний мир, который имеет свои 
собственные взаимосвязанные закономерности, собственные измерения и 
собственный смысл. Характерным для художественного текста является 
особое отношение к языковым нормам, стилям языка, жанрам, формам и т.д. 
Язык в художественном тексте получает большие возможности для 
трансформации норм [Николаева 2014]. Если научные, деловые и другие 
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типы текстов ориентированы на норму и могут быть оценены с этой точки 
зрения, то художественный текст воспринимается на фоне борьбы с разного 
вида нормами, и отклонения от нормы в художественном тексте эстетически 
значимы. Поскольку художественный текст есть произведение искусства, то 
ему присуще использование  особым образом организованного естественного 
языка, каждое из средств которого потенциально эстетически значимо 
[Кулибина 2001]. 

Эстетические потенции средств естественного языка реализуются в 
результате их особого использования для создания художественного образа. 
Слова и высказывания художественного текста по своему актуальному 
смыслу не равны тем же словам, употребляемым в обыденном языке. В 
зависимости от замысла автора могут измениться значения и функции 
нейтральных единиц языка, они могут приобрести образность, эмотивность, 
оценочность и т.д., то есть стать экспрессивными [Омельченко 2016]. 
Особенные трудности возникают, когда подобные  экспрессивные средства 
необходимо передать на другой язык, имеющий свои особенности и свою 
собственную, отличную культуру, и переводчик должен создать текст, 
максимально полно представляющий оригинал в иноязычной культуре.  

В отличие от переводов, например, научных текстов, перевод 
художественных произведений можно сравнить с искусством, чьей задачей 
является не прямая передача смысла, а нечто большее. Переводчик 
активизирует мыслительную деятельность, художественный вкус, расширяет 
кругозор, углубляет знания не только иностранного, но и русского языка 
[Бушева 2014].  

Каждый перевод как творческий процесс должен быть отмечен 
индивидуальностью переводчика, но главной задачей переводчика всѐ-таки 
является передача в переводе характерных черт оригинала, и для создания 
адекватного оригиналу художественного и эмоционального впечатления 
переводчик должен найти лучшие языковые средства: подобрать синонимы, 
соответствующие художественные образы и т.д.  

Это далеко не все особенности и проблемы художественного перевода. 
Но те моменты, которые были оговорены, являются основными и именно они 
делают работу переводчика такой сложной и интересной.  

В рамках данного исследования нами предпринята попытка выявить 
лингвостилистические особенности повести М.А. Булгакова «Собачье 
сердце» и провести сопоставительный анализ текстов оригинала и перевода с 
целью определения, насколько верно передана авторская картина мира и в 
какой степени переводчик сумел сохранить идиостиль автора [Булгаков 1995; 
Bulgakov 1989]. 

В повести М. Булгакова метафора «собачье сердце» организует 
метафорический сдвиг всего произведения и концентрирует вокруг себя 
значительный спектр слов, понятий, характеризующих жизнь и поведение 
собаки, например, хвост пилы, лапчатая вилка, брюхатый ножик и т. д. 
Обратимся к переводам данных метафор на английский язык.  

 – Что же вы делаете с этими… С убитыми котами? 
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– На польты пойдут, – ответил Шариков, – из них белок будут делать 
на рабочий кредит. 

‗What do you do with them … the dead cats, I mean?‘ ‗They go to a 
laboratory,‘ replied Sharikov, ‗where they make them into protein for the workers.‘ 

Очевидно, что переводчик неверно понял слово «бЕлка», перепутав его 
с «белкОм». Так, в английском тексте появился «протеин», а одежда из меха 
превратилась в обычную еду.  

Перевод сниженной лексики осуществляется с помощью равнозначных 
единиц переводящего языка. Рассмотрим следующий пример. 

Негодяй в грязном колпаке - повар столовой нормального питания 
служащих Центрального Совета Народного Хозяйства - плеснул кипятком и 
обварил мне левый бок. Какая гадина, а еще пролетарий. 

Some bastard in a dirty white cap - the cook in the office canteen at the 
National Economic Council - spilled some boiling water and scalded my left side. 
Filthy swine - and a proletarian, too (букв. мерзкая свинья). 

Метафорическая единица исходного текста гадина заменяется 
метафорической единицей свинья, которая является наиболее 
употребительным оскорбительным выражением в языках европейского 
стандарта и содержит в себе отрицательные смыслы «непристойности, 
подлости, нечистоплотности». Таким образом, переводчику удалось 
правильно передать смысл исходного слова. 

Вечером произнес 8 раз подряд слово «абыр-валг», «абыр». (Косыми 
буквами карандашом): профессор расшифровал слово «абыр-валг», оно 
означает «главрыба»... Что-то чудовищ... 

Later, pronounced the following 8 times in succession: ‗Nesseta-ciled‘. 
(Sloping characters, written in pencil): The professor has deciphered the word 
‗Nesseta-ciled‘ by reversal: it is ‗delicatessen‘ . . . Quite extraord . . . 

Слово абырвалг, аббревиатура главрыба наоборот, имеет резкое 
звучание, подражающее лаю собаки. В английском переводе Nesseta-ciled 
таких ассоциаций не вызывает, тем самым, к сожалению, пропадает 
задуманный эффект. 

«Шарик» она назвала его... Какой он к черту «Шарик»? Шарик – это 
значит круглый, упитанный, глупый, овсянку жрет, сын знатных родителей. 

Sharik‘ she had called him … What a name to choose! Sharik is the sort of 
name for a round, fat, stupid dog that‘s fed on porridge, a dog with a pedigree. 

Переводчик оставил само значение слова (уменьшительное от русского 
«шар») неясным для читателя. 

Таким образом, для осуществления адекватного перевода и передачи 
индивидуально-авторской картины мира, переводчику необходимо выбрать 
стратегию, которая основана на понимании авторской идеи и нахождении в 
исходном тексте функциональных доминирующих единиц.  
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В ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
В статье рассматриваются особенности адаптации англоязычной заимствованной лексики 
в японском языке. Актуальность данного исследования определяется недостаточной 
изученностью англоязычных заимствований в японском языке с точки зрения их 
адаптации в японском лингвистическом пространстве и их востребованностью. Объектом 
исследования являются англоязычные заимствования в японском языке, а также 
некоторые особенности японского языка, влияющие на фонетические, графические и 
смысловые изменение английских слов в японском языковом пространстве. 
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The significance of this research is proved by the necessity of studying the English loanwords in 
Japanese from the point of view of their adaptation in Japanese linguistic space. The object of the 
study is English loanwords in the Japanese language, as well as some features of Japanese, 
affecting the pronunciation, spelling and meaning changes in English words in the Japanese 
language. 
Key words: the English language, English loanwords, the Japanese language 
 

Язык является динамической, постоянно меняющейся системой. Все 
изменения в жизни общества находят свое отражение в языке, в первую 
очередь в самой подвижной части этой системы – лексическом пространстве.  

На протяжении последних десятилетий слова, заимствованные из 
английского языка, стали активно появляться во многих языках мира, в том 
числе в японском языке. Актуальность выбранной темы определяется 
необходимостью дальнейшего исследования английских заимствований в 
японском языке в качестве особой группы заимствованной лексики.  На фоне 
изучения явления лингвистических заимствований в целом и заимствований 
в японском языке, в частности, описание такого явления как английские 
заимствования и вопросы проблематики их адаптации в японском языке 
представлены фрагментарно и недостаточно полно. 
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В японском языке исторически сформировалось три класса 
лексических заимствований:  первый класс вабун основывался на китайской 
иероглифике, второй класс лексических заимствований канго и третий класс 
западноевропейских заимствований гайраго. Третий класс заимствований 
стоит особняком, поскольку имеет ряд различий с японским языком, однако, 
является наиболее востребованным и интересным в рамках нашего 
исследования. Японцы активно перенимают западноевропейскую лексику, 
преимущественно англоязычную, в силу ее глобализации, развития 
политических, экономических, социальных и культурных связей между 
странами. Адаптация англоязычных слов в японском языке - процесс 
динамический, способствующий сближению двух культур, двух разных 
менталитетов. Кроме этого, активное использование японцами в речи 
англоязычных заимствований способствует созданию и передачи 
определенной коммуникативной тональности высказывания, установлению и 
поддержанию коммуникации в определенном эмоциональном формате 
[Тупикова: 2014]. Ввиду вышеизложенного, англоязычные заимствования, 
входящие в лексический слой гайраго занимают особое место в японской 
культуре [Алпатов 1988: 6]. 

Проанализировав слова западноевропейского заимствования, 
представленные в лексикографическом словаре известного японского 
издательства «Sanseido‘s romaji English-Japanese Japanese-English dictionary», 
мы выявили 430 слов англоязычного происхождения, графически 
оформленных слоговой азбукой катакана [Sanseido‘s Romaji English-Japanese 
1999]. 

В ходе исследования было выявлено, что после включения английских 
слов в японский язык, заимствования подвергаются серьезным изменениям 
преимущественно на фонетическом уровне, поскольку японский язык не 
является языком, родственным европейским языкам. Это означает, что 
японский язык имеет иную звуковую систему. Письменная форма слов не 
совпадает с устной формой, японская слоговая система кана предоставляет 
необходимую информацию о чтении и произношении английских слов 
[Фудзита 2011: 222]. 

При отборе англоязычных лексических единиц в японском словаре 
были выявлены некоторые принципы адаптации английских слов. Поскольку 
в японском языке звуки отличаются от английских, многие английские звуки 
заменяются по возможности более близкими японскими звуками [Судо 2008 : 
87]. Ниже приведены основные особенности таких изменений: 

1. Замена английского звука [l] на японский [r]. 
В ходе исследования были выявлены систематические изменения 

замены английского звука [l] на японский [r]. Примерами могут послужить: 

lip→rippu (リップ), где リ (ri) соответствует наиболее схожему восприятию 

английской комбинации l+i под японскую слоговую систему ряда ra-ro, а 

именно слог ri (リ) соответствуют японскому звуку [ri], это значит, что 

сочетание букв l+i, соответствует японскому слогу и произносится как [ri]. 
По такому же принципу происходят изменения в словах light, olive, slip, а 
также во всех словах, где имеется сочетание английских букв l+i. 
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Английское слово polo→ poro (ポロ), где ロ (ro) соответствует наиболее 

схожему восприятию английского l+o под японскую слоговую систему ряда 

ra-ro, а именно слог ロ (ro) соответствует японскому звуку [rо], это значит, 

что сочетание букв l+o соответсвует японскому слогу и произносится как 
[ro]. Соответственно, в словах, содержащих английское сочетание букв l+o 
происходят аналогичные изменения: logo→rogo, blond→burondo, 
melon→meron. 

В случаях, если после согласной l стоит следующая буква согласная, то 
l заменяется на r и для соответствия японской слоговой системе добавляется 
u, образуя сочетание ru, что соответствует слогу ru и звуку [ru]. Примером 

таких изменений служат слова: belt→ beruto (ベルト), английское 

буквосочетание lt изменяется таким образом: l→r, затем к r присоединяется u 

для соответствия японского слогового ряда «ra-ro». Образуется слог ru (ル), 

который соответствует звуку [ru]; sandal→ sandaru (サンダル), английская l 

заменяется на r и согласуется с гласной u из слогового ряда «ra-ro». 

Образуется слог ru (ル), который соответствует звуку [ru]; hotel→ hoteru 

(ホテル) изменяется, как и слово sandal. 

2. Английское буквосочетание th заменяется на s.  
Примерами таких изменений могут послужить слова: bathroom→ 

basurumu (バスルーム), bathrobe→ basurobu (バスローブ) 

Данные примеры отражают процесс замены буквосочетания th на s. 
Для соответствия японской слоговой системе к s добавляется u, образуя su, 
что соответствует слогу su из ряда слоговой системы кана «sa-so» и звуку 
[su]. 

3. Замена английского согласного [v] на японский [b] 
Выявленные заимствования, содержащие английскую букву v, 

претерпели изменения в пользу японского языка. Рассмотрим некоторые 

примеры: vitamin→ bitamin (ビタミン), video→ bideo (ビデオ), violin→ 

baiorin (バイオリン), veil→ beru (ベール). Данные примеры демонстрируют, 

что английская v заменяется на японскую b с соответствующей комбинацией 
гласной из ряда слоговой азбуки кана «ba-bo» по следующему принципу: 

vitamin → bitami (ビタミン), где bi соответствует наиболее схожему 

восприятию английского v+i под японскую слоговую систему ряда ba-bo, а 
именно слог bi соответствует японскому звуку [bi], это значит, что сочетание 
букв v+i соответствует японскому слогу bi и произносится как [bi]. 

4. Замена английского согласного [f] и [h] на японский вариант [f]. 
Выявленные образцы англоязычных слов, включающие английскую 

букву f, изменились в соответствии со слоговой азбукой кана ряда «ha-ho», в 
который входит слог fu. Таким образом, к английской f прибавляется 
соответствующая гласная комбинация, в результате образуются звуки [fa], 
[fi], [fu], [fe], [fo].  

Необходимо отметить, что по произношению звук [f] занимает 
промежуточное положение между [f] и [h] [Sanseido‘s Romaji English-Japanese 
1999]. 
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Слоговый ряд «ha-ho» включает слог fu, что позволяет японскому 
языку создавать вариации со словами, включающими в себя букву f.  

Например, hood→fudo (フード), где h заменяется на f для соответствия звуку 

[fu], который отражает слог fu из слогового ряда «ha-ho». 
5. Общий принцип подчинения японской слоговой системе. 
Общий принцип подчинения англицизмов японской слоговой системе 

происходит следующим образом: английская согласная → японская 
согласная; японская согласная + согласующая гласная из соответствующего 
ряда. 

Примерами основных изменений по данному принципу могут 

послужить слова: rope → ropu (ロープ), где английское буквосочетание ro 

соответствует существованию японского ro из слогового ряда «ra-ro», что 
соответствует японскому звуку [ro]. Следующее английское буквосочетание 
подчиняется японскому слогу pu, который соответствует звуку [pu]. Таким 
образом, английское слово обретает наиболее схожее произношение с 
японской слоговой азбукой катакана, входящей в слоговую систему кана. 

Mast → masuto (マスト), где английское буквосочетание ma соответствует 

существованию японского ma из слогового ряда «ma-mo», что соответствует 
японскому [ma]. Английская s согласуется с u и подчиняется японскому 
слогу su из слогового ряда «sa-so», что соответствует звуку [su]. Английская s 
согласуется с u и подчиняется японскому слогу su из слогового ряда «sa-so», 
что соответствует японскому звуку [su]. Английская t согласуется с o и 
подчиняется японскому слогу to из слогового ряда «ta-to», что соответствует 
японскому [to].  

Таким образом, вышеперечисленные примеры демонстрируют 
сложный процесс подчинения английских слов японской слоговой системе, 
что приводит к изменениям на фонетическом уровне и изменяет их 
произношение. Главным принципом изменений является спаривание 
согласных с согласующими гласными, соответствующими японской 
слоговой системе. Английские звуки, не имеющие аналогов, заменяются на 
наиболее близкие японские эквиваленты. Японская система слогов, часто 
отличающаяся от английской, имеет склонность к согласующему 
спариванию, что влияет на изменение английских слов. Основными 
особенностями изменений на фонетическом уровне являются: замена 
английского [l] на японский [r], замена английского буквосочетания th на 
японскую s, замена согласного [v] на японский [b], замена английского [f] и 
[h] на японский вариант [f], подчинение общим изменениям иных английских 
буквосочетаний наиболее близким по звучанию, согласно имеющимся 
звукам в японском языке (согласный звук+ согласующая гласная). 

Учитывая вышеизложенное, представляется возможным 
прогнозировать основные изменения английских слов в японском языке 
согласно японской существующей слоговой системе. Слова адаптируются 
согласно требованиям японского языка, в котором существуют в первую 
очередь фонетические ограничения и несовпадающие звуки, что позволяет 
японцам произносить английские слова по-своему. Исследование 
англоязычной лексики в японском языке позволяет приблизиться к более 
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детальному и глубокому пониманию феномена заимствования. 
Представление адаптационных особенностей английских слов в японском 
языке позволит избежать коммуникативные неудачи в общении с японцами, 
которые владеют своим «японским английским языком». 
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В данной статье рассмотрен принцип коллективного взаимодействия, его сущность и роль 
его применения в образовательном процессе. Проанализированы и описаны основные 
этапы работы в коллективе, обеспечивающие высокие результаты совместной 
деятельности. Особое внимание обращается на типы коллективного взаимодействия и их 
особенности, которые обуславливают непрерывную коммуникацию в процессе обучения, 
активизацию мышления и укрепление коллективного духа. 
Ключевые слова: коллективное взаимодействие, совместная деятельность, метод 
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The article deals with the problem of collective engagement, its realization and the contribution 
to contemporary educational process. The main stages of collective work contributing to high 
output are described and analyzed. Particular attention is paid to the types of co-working and 
their peculiarities, which stimulate ongoing communication, increase thinking and maintenance 
of collective spirit.  
Key words: collective work, cooperation, method of discussion, project-based learning, 
communication 
 

В системе образования в нашей стране проводятся реформы, которые 
меняют не только подходы и методы обучения, но и конечные его цели. В 
лексикон педагога входят такие понятия как, например, коммуникативная 
компетенция или интерактивные методы обучения. Иначе говоря, в 
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современном процессе обучения ключевым звеном получения и усвоения 
знаний является коммуникация, осуществление которой возможно благодаря 
использованию на уроке определенных средств и приемов обучения. При 
этом отмечается, что в соответсвии с требованиями актуальных 
образовательных стандартов, подходы к организации обучения посредством 
кооперации и коммуникативного взаимодействия обучающихся приобретают 
определенные характеристики [Носова 2014: 295]. 

Формирование и развитие навыков коммуникативного взаимодействия 
на уроке обусловлено, с одной стороны, планированием индивидуальной 
перспективы развития, с другой - слиянием индивидуальной продуктивной 
работы с коллективной. Следовательно, педагог организует учебный процесс 
как последовательно сменяющие друг друга виды деятельности, 
направленные на получение, закрепление и отработку материала как 
самостоятельно, так и в паре или группе. Таким образом, коллективное 
взаимодействие будет представлять собой череду задач, решение которых 
требует организованной совместной работы, основанной на принципах 
взаимопомощи, поддержки и коммуникации [Звягин 1986: 10-18]. 

Для достижения положительных результатов кооперирования 
необходимо учитывать системность и логику выполняемой работы. 
Профессор С.А. Смирнов говорит о наличии этапов осуществления 
коллективной деятельности. Во-первых, при планировании совместной 
работы педагог создает «мотивационный резонанс», т.е. пробуждает в 
каждом обучающемся желание работать в коллективе. Школьники 
объединены общей идеей и целью, они испытывают азарт и эмоциональный 
подъем. На данном этапе осуществляется поиск и накопление идей. 
Следующая ступень коллективной работы представляет собой разделение 
ролей в рамках предстоящей деятельности. Работают ли дети в паре или 
группе зависит от их предпочтений и склонностей. Здесь ключевым 
моментов является необходимость создания таких условий, при которых 
обучающиеся смогут максимально раскрыть свой потенциал, почувствовать 
удовлетворение от совместной работы и осознать значимость собственного 
вклада в общее дело [Смирнов 2000]. Из вышеперечисленного вытекает 
последний или заключительный этап коллективной деятельности – 
достижение цели и оценка проделанной работы и ее значимости. Педагог 
акцентирует внимание не столько на результате работы, сколько на 
индивидуальном вкладе каждого обучающегося. Дети должны понять, что 
без их индивидуального труда не было бы возможным достижение общей 
коллективной цели. 

Уровень продуктивности деятельности обучающихся во многом 
зависит от реализуемого типа учебного взаимодействия, который должен 
обеспечивать непрерывную коммуникация между школьниками. Доктор 
педагогических наук Г.А. Китайгородская выделяет основные способы 
совместной работы: одновременная работа в парах (диадах); одновременная 
единая или дифференцированная работа в микрогруппах из 3-4х человек; 
командная работа; учащийся-группа; преподаватель-группа; преподаватель-
микрогруппа и т.д. Подобное коллективное взаимодействие исключает 
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возможность монотонной работы и усиливает активность обучающихся 
[Китайгородская 1992: 254].  

Наиболее распространенными видами совместной работы являются 
дискуссии, ролевые игры, метод мозгового штурма и проектный метод, т.к. 
они обеспечивают непосредственное участие каждого школьника, снимают 
эмоциональные и коммуникативные барьеры.  

Представляется, что в процессе обучения иностранным языкам ролевая 
игра является одной из ведущих форм. Это объясняется, во-первых, высоким 
уровнем мотивации и заинтересованности обучающихся; во-вторых, 
возможностью задействовать даже самых стеснительных школьников за счет 
распределения ролей; и, наконец, развитием и укреплением связей в 
коллективе.  

На старшем этапе эффективнее всего применять метод дискуссий, т.к. 
он предполагает активизацию коммуникативных умений у обучающихся. 
Дискутируя, они решают спорные вопросы, сопоставляя и обсуждая разные 
точки зрения. Высокий уровень взаимодействия способствует укреплению 
коллективных связей и развитию коммуникативных навыков. 

Стимулирование творческой активности обучающихся также 
осуществляется благодаря методу мозгового штурма, при котором участники 
должны высказывать самые различные варианты решения проблемы. Он 
является оперативным, т.к. за короткий промежуток времени коллектив 
получает максимум информации. Выдвигаемые идеи записываются на листе 
бумаги или доске и затем анализируются. Благодаря активизации 
креативного мышления и наличию соревновательного элемента данный 
метод широко применяется в образовательном процессе.  

Методом, объединяющим в себе высокий уровень коммуникации и 
творческой направленности, является метод проектов. Он подразумевает 
такую работу над решением поставленной задачи, которая сопровождается 
тесным взаимодействием между обучающимися на протяжении долгого 
времени, что, в свою очередь, способствует активизации мышления, 
развитию коммуникативных навыков и укреплению связей в коллективе.   

В целом, анализ различных типов коллективного взаимодействия 
позволяет выделить их преимущества перед индивидуальной формой работы: 

 эмоционально-положительная атмосфера и, как следствие, 
уверенность при ответе, снижение скованности и страха; 

 высокий уровень взаимодействия; 

 осуществление диалога с равноправным речевым партнером; 

 развитие навыков кооперирования и сотрудничества; 

 участие абсолютно каждого обучающегося, уменьшение 
дисциплинарных трудностей; 

 развитие самостоятельности и общеучебных умений [Полат 
2000]. 

Таким образом, реализация принципов метода коллективного 
взаимодействия способствует развитию коммуникативных навыков и всех 
составляющих коммуникативной компетенции, которые образуют прочную 
систему усвоения, закрепления и применения знаний. 
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В данной статье рассмотрен один из методов ускоренного обучения иностранному языку 
на примере английского. Изучено понятие и методологическая база данного метода, 
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The article deals with the description of one of the methods of intensive learning of foreign 
languages, in this case English. The auther analyzes the definition and the methodological 
framework, which represent a set of leading methods in the process of foreign language teaching. 
Great attention is paid to the techniques of implementation of storytelling, and to the essential 
conditions for successful language acquisition.  
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Если говорить об эволюции как о неотъемлемой части всего живого, и 
воспринимать социум и мир в целом как живой организм, то можно 
справедливо отметить, что изменения происходят на всех уровнях его 
организации. В настоящее время специфическая экономическая, 
политическая, культурная и т.д. ситуации в государствах складываются 
таким образом, что происходит незримое стирание их границ, обусловленное 
повышением уровня взаимодействия представителей разных государств. 
Этот процесс находит отражение в увеличении потребности осуществлять 
обмен опытом, знаниями, культурой, ресурсами иностранных держав. 
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Следовательно, ключевым моментом в решении данных вопросов является 
установление коммуникации на уровне, позволяющем осуществлять 
продуктивное сотрудничество, т.е. овладение иностранными языками с 
помощью современных проверенных методов. Но учитывая темп 
современной жизни и скорость развития отношений, появляется явная 
потребность в применении методик именно ускоренного обучения 
иностранному языку (ИЯ), что определяет актуальность рассматриваемой 
темы. 

В данной статье мы подробно опишем технологию применения метода 
«сторителлинг» в обучении иностранному языку на примере конкретных 
заданий. 

Цель исследования – детально изучить метод «сторителлинг» и 
обосновать преимущество его использования в процессе обучения ИЯ. Для 
достижения данной цели мы определили основные задачи работы: 

 дать определение понятию «сторителлинг»; 

 рассмотреть методологическую основу его формирования; 

 ознакомиться с материалом, на основе которого проводится обучение; 

 изучить пошаговое применение метода на практике. 
Итак, понятие сторителлинг (Teaching Proficiency through Reading and 

Storytelling or TPRS) трактуется как «искусство пересказа». Некоторые 
педагоги дают более обширное объяснение - искусство донесения 
поучительной информации с помощью знаний, рассказов, историй, которые 
возбуждают у человека эмоции и мышление. Данный метод был разработан 

испанским преподавателем Калифорнийской школы Блейном Реем в 1990-х 
годах и сразу же приобрел большую популярность в США, а чуть позже и в 
России [Blaine 2004: 137-138]. Сущность данного метода заключается в 
сочетании чтения историй на ИЯ, их создания и пересказа и многократного 
повторения с целью изучения языка. Так же в его основу легли концепции 
американского психолога Джонатана Кэррола, предполагающие изучение 
нового материала только при условии прочного усвоения прошлого. Более 
того, он призывал ориентироваться не на единые для всех студентов условия 
обучения, а акцентировать внимание на едином параметре результата 
приобретения знаний. Приемы метода TPR, или метода полного физического 
реагирования, также составили основу метода «сторителлинг», ключевым 
моментом которого является естественное приобретение языка через 
мимику, жесты и действия. Однако сочетания ранее перечисленных методик 
было не достаточно для поддержания интереса студентов. Так, Рей Блейн, 
изучив техники и идеи преподавания своих коллег, решил совместить и 
реализовать на практике свой стиль ведения занятий с теориями Стивена 
Крашена, который также полагал, что успешное изучения ИЯ заключается в 
его естественном приобретении [Blaine 2004: 1-5]. Американский психолог 
С. Крашен выделил 5 гипотез, составляющих основу овладения языком. 
Изучив их можно выделить следующее: 

 обучение языку происходит на 2-х уровнях – подсознательном, т.е. без 
прямого заучивания, и осознанном - целенаправленное запоминание лексики 
и грамматических конструкций; 
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 для прочного усвоения материала необходимо придерживаться 
естественного порядка, т.е. идти от простого к сложному, причем 
наибольшая продуктивность работы зависит от материала, который должен 
быть на уровень выше имеющегося у студента; 

 наличие негативных эмоций, таких как страх, злость, неуверенность в 
себе, формируют барьер, мешающий свободно заговорить на языке [Krashen 
2004]. 

Как видно из вышесказанного, метод сторителлинга представляет собой 
значительный спектр приемов и техник, помогающих несложному и 
увлекательному усвоению иностранного языка. 

Рассмотрим принципы реализации данного метода на практике в 
процессе изучения английского языка.  

Студентам предлагается многократно прослушать 3-4 реплики, 
звучащие в контексте вопроса, полного и краткого ответа (при 
самостоятельном обучении студенты используют аудиозапись, при классной 
работе роль диктора выполняет учитель). Во время прослушивания они 
смотрят в скрипт на родном языке и изучаемом. Далее, они повторяют те же 
конструкции, имитируя интонацию, а затем работают в группах или парах 
для создания простых диалогов (рис. 1). 

 

 
 

 
 
Рисунок 1 – Первый этап реализации метода «сторителлинг» 
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На данном этапе, задача – добиться полного понимания текста на слух, и 
быть способным произнести его вслед за рассказчиком. Когда базовый 
вокабуляр изучен, прослушивается та же история, но уже с добавлением 
новых деталей. Студенты внимательно слушают, отвечают на заданный 
вопрос и слушают ответ рассказчика. На этом этапе необходимо отвечать 
быстро, пусть и короткими фразами. Участники могут смотреть в текст, 
всегда, когда это будет необходимо. При многократном выполнении данного 
упражнения, вырабатывается осмысленный автоматизм ответа на вопрос, что 
является целью данного этапа (рис. 2). 

 
 

Рисунок 2 – Второй этап реализации метода 
 
Метод сторителлинга также подразумевает приобретение и развитие 

навыка использования грамматики без акцентирования внимания на 
заучивании правил. Рассказывая историю с различных точек зрения и 
различных временных отрезков времени, преподаватель ненавязчиво 
вовлекает студентов в понимание и восприятие грамматики как естественной 
составляющей языка. Уже через 2 недели ежедневных занятий участники 
способны натуральным образом использовать в речи базовые конструкции, 
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отвечать на несложные вопросы, принимать участие в обсуждении простых 
тем [Изучение английского через истории]. 

Метод сторителлинг оптимален для всех, желающих научиться говорить 
на иностранном языке и понимать иноязычную речь на слух, не прибегая к 
выполнению большого количества упражнений и заучиванию огромных 
списков слов. Достижение этого возможно при выполнении основных 
требований: 

1. Слушай язык каждый день. 
2. Повторяй, повторяй, повторяй. 
3. Ничего не заучивай. 
Итак, в заключении можно сказать, что на сегодняшний день метод 

интенсивного обучения «сторителлинг» по праву считается одним из самых 
востребованных в сфере преподавания иностранных языков, т.к. его можно 
подстроить под условия современного мира – высокая занятость работой, 
отсутствие достаточного количества свободного времени, быстрый темп 
жизни. Следуя основным правилам, любой желающий сможет приобрести 
навык и умение осуществления успешной коммуникации на иностранном 
языке. 
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Контакты с внешним миром, в которые каждый человек в течение 
жизни бывает так или иначе вовлечен, тесным образом связаны с 
самопредъявлением личности, ее самопрезентацией. Осмысленная 
самопрезентация подразумевает использование специальных вербальных и 
невербальных техник, способствующих созданию желаемого образа; в 
лингвистической прагматике эти техники объединяются понятием 
«стратегия». Вслед за Е.В. Михайловой, под термином «стратегия 
самопрезентации» мы понимаем управление впечатлением для обозначения 
многочисленных тактик и техник, применяемых индивидом при создании и 
контроле своего внешнего имиджа и впечатления о себе, которые он 
демонстрирует окружающим [Михайлова 2007]. Следует отметить, что 
коммуникативная стратегия самопрезентации подразумевает речевое 
воздействие и эффективно реализуется лишь при соблюдении правил и норм, 
принятых в обществе [Сорокина 2014]. Эффективным считается лишь то 
речевое общение, при котором говорящий не только выполняет свои 
коммуникативные намерения, но и сохраняет отношения с собеседником.  

Рассмотрим тактики стратегии самопрезентации, которые выделяют на 
основе своих исследований отечественные и зарубежные ученые. 

Е.В. Михайлова предлагает рассмотреть самопрезентацию с точки 
зрения поведенческой реализации мотивации [Михайлова 2007]. Человек – 
существо социальное, он нуждается в самопроявлении, раскрытии своих 
знаний. В этом случае мы говорим о статегии самопрезентации как об одной 
из форм проявления социального поведения.  

Е. Джонс и Т. Питман выделяют следующие тактики стратегии 
самопрезентации: заискивание (ingraditation), самопродвижение (self-
promotion), запугивание (intimidation), пояснение примером (exemplification), 
мольба (supplication) [Jones 1982]. 

По мнению Дж. Тедеши, стратегия самопрезентации может 
реализовываться разными стилями. Он выделяет следующие: убеждающая 
самопрезентация (assertive self-presentation), оскорбительная самопрезентация 
(offensive self-presentation), защитная самопрезентация (protective self-
presentation), оборонительная самопрезентация (defensive self-presentation) 
[Tedeschi 1984].  

О.С. Иссерс к тактикам стратегии самопрезентации относит: создание 
имиджа, выделение семантической категории «свой круг», выделение 
категории персонификации [Иссерс 2008]. 

В ходе данного исследования для определения тактик стратегии 
самопрезентации мы обратились к англоязычным сайтам, содержащим 
материалы Интернет-интервью. Выбор американских и британских 
источников в качестве материала исследования объясняется спецификой 
жанра интервью, предоставляющему богатый иллюстративный материал, а 
также широкой распространенностью Интернет-интервью в американских и 
британских СМИ. Приемом сплошной выборки были отобраны 50 
диалогических единиц из интервью с представителями различных сфер 
деятельности.  
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Диалогическая единица – это не произвольная последовательность 
реплик двух участников диалога, а последовательность, которая начинается с 
абсолютно независимого и кончается абсолютно зависимым речевым актом, 
а все реплики связаны единой темой. 

В результате исследования были выявлены наиболее частотные 
тактики: «хороший семьянин» (17 диалогических единиц) и «приверженец 
делу» (12 диалогических единиц). Приведем наиболее яркие примеры из 
каждой группы.  

Проанализировав первый пример из интервью с Б. Питтом, мы пришли 
к выводу, что американский актер прибегает к тактике «хороший семьянин», 
рассказывая о своей трепетной заботе о жене и создавая положительный 
образ заботливого мужа:  

My wife got sick. She was constantly nervous because of problems at work, 
personal life, her failures and problems with children… I began to pamper her 
with flowers, kisses and compliments. I surprised her and pleased her every 
minute. I gave her lots of gifts and lived just for her. I spoke in public only about 
her. I incorporated all themes in her direction. I praised her in front of her own 
and our mutual friends. You won‘t believe it, but she blossomed. She became even 
better than before. She gained weight, was no longer nervous and she loved me 
even more than ever. I had no clue that she CAN love that much. And then I 
realized one thing: The woman is the reflection of her man. If you love her to the 
point of madness, she will become it [Elitedaily 2018]. 

Данная реплика с точки зрения самопрезентации представляет собой 
совокупность ряда шагов: 1) описание начальной ситуации в «темных тонах» 
при помощи лексических единиц sick, nervous, problems, failures; 2) 
перечисление действий, предпринятых интервьюируемым (began to pamper 
with flowers, kisses and compliments, surprised, pleased, gave lots of gifts, 
praised) в цепочке предложений, начинающихся с личного местоимения I. 
Такая последовательность приковывает внимание к исполнителю действий, 
создает эффект ожидания результата; 3) описание результата лексическими 
единицами blossomed, better, no longer nervous, loved even more). 
Перечисленные лексические единицы относятся к семантическим группам с 
различной эмоциональной окраской, но даже лексика с отрицательной 
коннотацией (в связке с лексикой третьего этапа) работает на создание образа 
«хорошего семьянина». 

Американский репер JAY-Z тепло отзывается о своей маленькой 
дочери в одном из интервью, показывая себя добрым, любящим отцом: 

I told her to get in the car the other day cause she was asking a thousand 
questions and we had to leave for school. So, were driving and I just hear a little 
voice, Dad, I didn‘t like when you told me to get in the car, the way you told me. It 
hurt my feelings. I said that‘s the most beautiful thing you‘ve ever said to me 
[Popsugar 2018]. 

В данной реплике мы также наблюдаем ряд шагов: 1) описание 
интервьируемым исходной ситуации (we had to leave for school); 2) 
использование таких лексических единиц, как: а) эпитеты a little voice, the 
most beautiful; б) метафора It hurt my feelings; в) гипербола a thousand 
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questions, the most beautiful thing you‘ve ever said to me. Использование 
данных лексических единиц напоминает речь детей, в которой часто 
наблюдаются эпитеты и преувеличение, и способствует созданию образа 
заботливого и любящего отца.  

Ко второй группе относятся высказывания, в которых отчетливо 
проявляется тактика «приверженец делу». Так, в интервью для Интернет-
журнала Interview Magazine английский актер Чарли Ханнэм рассказывает о 
своей самоотверженной работе во время съемок фильма: 

I think the work is always going to be much better when it‘s important and 
personal to you. In this case, [I related] to manifesting that sense of personal 
exploration or personal destiny, and the conflict that it creates with having to 
sacrifice and neglect other aspects of one‘s life. […] So one day, we found 
ourselves very far from base camp in a torrential thunderstorm. We were on a 
river; there was a lot of water around. It was very dangerous. Lightning was 
cracking all around us, and I was just so filled up with the experience and thought 
it was so extraordinary and exciting. I said, «This is what was here for. This is why 
we‘re here. Let‘s keep shooting». The producers had decided we very rapidly 
needed to evacuate, since they were worried about flash floods or someone getting 
hit by lightning. I was saying, «Roll the camera! Let‘s just shoot anything». 
Everyone was getting in the boats and I was standing on the shore refusing to get 
in a boat[…] [Interview Magazine 2017]. 

В данном примере описывается совокупность ряда действий 
интервьюируемого: 1) описание привязанности к работе при помощи 
лексических единиц important, personal to you, personal exploration, personal 
destiny, neglect other aspects of one‘s life; 2) описание опасности в процессе 
работы при помощи гипербол very far from, a torrential thunderstorm, a lot of 
water around, very dangerous, Lightning was cracking all around. Данный шаг 
создает момент напряжения, ожидания дальнейшего рассказа, исхода; 3) 
создание образа всецелого поглощения работой I was so filled up with the 
experience, I was refusing to get in a boat. Перечисленные лексические 
единицы обладают сильной эмоциональной окраской, захватывая 
собеседника, что благоприятно влияет на создание образа «приверженца 
делу».  

Английский футболист Крисчен Рибейро рассказывает о риске 
здоровьем ради того, чтобы продолжать дело его жизни:  

By carrying on I was putting my long-term health at risk. I knew that 
because I was having to play on such strong painkillers all of the time. The pain I 
was in, struggling to go up and down the stairs, I honestly look back and think how 
I was playing was bonkers, really. It was crazy, I don‘t know how I was getting 
through games. I was on my last life – it was very much: This is it [The Guardian 
2018]. 

В данном примере мы наблюдаем ряд шагов: 1) стремление 
интервьюируемого показать всю опасность, которой он подвергал свое 
здоровье ради работы, при помощи следующих лексических единиц health at 
risk, on such strong painkillers, the pain struggling to go; 2) описание важности 
продолжения дела несмотря ни на что I was on my last life – it was very much: 
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This is it. Использование лексических единиц первого шага не может не 
вызвать сочувствия со стороны собеседника, однако второй шаг 
характеризует интервьюируемого как сильную личность, готовую 
превозмогать любую боль ради продолжения дела.  

Таким образом, можно выделить широкий круг речевых тактик 
стратегии самопрезентации, к которым прибегает говорящий в зависимости 
от ситуации и собственных мотивов. Кроме того, применение различных 
коммуникативных ходов, стилей, тактик позволяют рассматривать стратегию 
самопрезентации с точки зрения лингвопрагматики, дисциплины, которая 
рассматривает язык как средство, используемое человеком в его 
деятельности. 
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При обучении английскому языку преподаватели зачастую 

сталкиваются с проблемой различной  подготовленности учеников. Это 

непосредственно связано с самой спецификой преподаваемого предмета. На 

практике среди учеников старших классов часто наблюдается неодинаковое 

отношение к предмету, связанное с предстоящим выбором профессии. Для 

одних изучение иностранного языка является приоритетным, другие же 

относятся к нему как к второстепенному предмету. 

Однако, современные стандарты школьного обучения ориентированы 

на коммуникативную направленность овладения иностранным языком. 

Выпускники школ должны знать изучаемый язык на уровне, делающим 

возможным международное общение. Только таким образом можно получить 

грамотных и квалифицированных специалистов в дальнейшем. Для этого 

необходимо, чтобы старшеклассники, независимо от выбранной ими 

специализации, могли получить полноценное знание иностранного языка, 

которое соответствует их способностям, интересам и потребностям. 

Наиболее оптимально данная проблема разрешается при использовании 

технологии разноуровневого обучения, являющегося одним из вариантов 

индивидуально-дифференцированного подхода к образованию. Важно, что 

данный подход направлен на развитие личности ученика в соответствии с 

требованиями современного образовательного процесса. Учитывая, что 

каждый из обучающихся обладает индивидуальными особенностями, 

целесообразно использовать педагогические методики, которые будут 

оптимально соответствовать возможностям ученика. 

Несмотря на значительное количество посвященных данной теме 

исследований, проблема обучения иностранному языку в разноуровневых 

группах в старших классах школы по-прежнему существует. В 

педагогических теориях и образовательной практике имеет место 

методологическая рассогласованность в определении данного подхода и 

способов его реализации. Теоретический материал и экспериментальный 

опыт как зарубежных, так и отечественных исследователей находится на 

стадии внедрения в общеобразовательных школах. Акцент в преподавании 

до сих пор остается смещенным в сторону получения знаний, где ученик 

воспринимается как объект обучения. Модернизация школьного образования 
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диктует необходимость отвечать задачам личностного развития и учитывать 

интересы и потребности каждого ученика для максимального раскрытия его 

потенциала. Таким образом, понимание разноуровневого подхода в обучении 

в теоретическом аспекте и процесс его реализации на практике требуют 

дальнейшего научного поиска. 

В данной работе рассматриваются возможности максимально 

эффективных путей развития способностей каждого обучающегося, создания 

условий, оптимальных для раскрытия его личностного и интеллектуального 

потенциала независимо от его уровня владения иностранным языком. 

Представляется, что интенсификация процесса обучения английскому 

языку может быть достигнута с помощью разноуровневого подхода. 

В ходе проведенного исследования было выявлено, что разноуровневое 

обучение требует деления учеников на подгруппы внутри одного класса на 

основе психолого-педагогических параметров с целью использования 

личностно-ориентированного подхода по разным, но тесно 

переплетающимся сценариям, что содействует росту мотивации к изучению 

иностранного языка и повышает эффективность процесса обучения. 

В последние годы в педагогике активно разрабатываются концепции 

дифференцированного и разноуровневого обучения, лежащие в рамках 

личностно-ориентированного подхода. Психолого-педагогическая 

диагностика позволяет разработать дидактический материал с учетом 

уровней подготовленности группы. Он соответствует критериям 

доступности, логичности и прозрачности последовательных этапов обучения 

для школьника. Преподавание  английского языка  в старших классах 

общеобразовательной школы отличается тем, что успех педагогического 

процесса зависит от уровня мотивации и заинтересованности ученика. 

Ориентированные на дальнейшую профессиональную деятельность будущие 

выпускники школ должны четко понимать, что изучение иностранного языка 

станет их важным преимуществом в будущей деятельности и откроет 

широкие возможности для трудоустройства. 

Следует отметить, что при таком методе работы дидактический 

материал должен быть систематизирован в структурно-функциональные 

единицы, где ученик четко представляет поставленные перед ним задачи на 

каждом этапе. Познавательные процессы учащегося старших классов 

характеризуются избирательностью, целенаправленностью, устойчивостью 

внимания и восприятия. В эмоционально-волевой сфере появляются такие 

черты, как настойчивость, упорство в достижении цели, но тем не менее, 

концентрация внимания целиком зависит от направленности интересов 

обучающегося. Учебный материал следует подбирать соответственно с 

психологической и нравственной структурой личности ученика, предоставив 

ему возможность самостоятельно выбрать материал. Для решения этой 

задачи требуется не только разделить материал по уровню сложности, но и 

по качественным характеристикам, соответствующим познавательному 

стилю обучающегося. Среди методов индивидуального подхода к каждому 

ученику можно указать такие формы интенсификации процесса обучения, 
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как метод проектов, игровые технологии, технологии саморазвивающего 

обучения, коллективный способ обучения. Психологические особенности 

старшеклассника позволяют эффективно использовать в образовательном 

процессе самостоятельную работу, в которой развиваются не только знания 

по предмету, но и выполняется воспитательная функция. Важно умело 

сочетать обязательный и факультативный материал, позволяющий творчески 

подойти к выполнению задания. 

Внедрение разноуровневого подхода и дифференцированного обучения 

проводилось на базе Восточно-Европейского лицея г. Саратова, в 10-11 

классах. На английский язык в 10 классе выделяются только 3 часа в неделю, 

и такой небольшой объем времени не дает возможности подробно 

останавливаться на той или иной теме, что обусловило использование 

разноуровневого подхода. 

Необходимость дифференцированного обучения была обусловлена и 

тем, что к началу 2015/2016 учебного года в лицее образовались два 

абсолютно разных по уровню подготовки десятых класса: один – 

«лицейский», его основу составляли ученики, проучившиеся в лицее с 8 

класса; второй десятый класс практически полностью состоял из новичков – 

учеников, пришедших из других общеобразовательных учреждений. 

Естественно, уровень у всех обучающихся был разным, а сравнительно 

небольшое количество учеников – 17 человек – не позволяло администрации  

принять решение о формировании двух групп для изучения английского 

языка. 

Вследствие этого на одном уроке присутствовали и те, кто планировал 

сдавать Единый государственный экзамен по английскому языку и обладал 

довольно глубокими знаниями в этой области, и те, кто понимал только 

основы иностранного языка, и те, кто вообще не изучал английский язык в 

своей школе. 

При делении класса на группы проводилась работа со школьным 

психологом,  поскольку должны учитываться не только учебные результаты, 

но и психологические особенности ученика. Психолог, проводивший 

анкетирование, выявил кинестетиков (нуждающихся в тактильном контакте с 

различными предметами по изучаемой теме), аудиалов (лучше 

воспринимающих информацию на слух) и визуалов (усваивающих 

информацию через презентацию, видеоряд и иной иллюстративный 

материал) в классе, определил особенности их темперамента, предметные 

предпочтения, а также составил рекомендации по  их обучению. Эти данные 

позволили понять, какой материал, в какой форме ина  пересечении каких 

предметных областей будет вызывать наибольший  отклик у обучающихся. 

Другим этапом стала работа с классным руководителем, хорошо знавшим 

личностные особенности учеников, а также знакомым с родителями 

учеников. В результате такого взаимодействия удалось выяснить некоторые 

проблемные ситуации, препятствующие получению знаний и отработке 

навыков, как в школе, так и дома (например, чрезмерная увлеченность 

компьютерными играми, конфликты с родителями, устойчивое неприятие 
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отчима, проживание в одиночестве). Наконец, проводилась предметная 

диагностика учащихся непосредственно на уроке. Одной из первых 

проводилась разноуровневая проверочная работа. Для неѐ были специально 

подобраны задания разного уровня усвоения знаний, например 

репродуктивные и творческие. На начальном этапе работы с данным классом 

степень обученности учеников была равна 31,5 %. 

Первые трудности возникли уже на этапе формирования мотивации 

обучающихся. Ориентация на дальнейшую профессиональную деятельность, 

четкое осознание преимущества знания иностранного языка, а также 

необходимость успешной сдачи ЕГЭ по английскому языку сформировали 

сильную мотивацию к интенсивной работе в классе и эффективной 

самостоятельной работе дома лишь у небольшой части класса (первая группа 

учеников). Остальные обучающиеся, не интересующиеся иностранным 

языком, имеющие иные профессиональные предпочтения (а некоторые из 

них вообще не имели сколько-нибудь оформленных представлений о своем 

профессиональном будущем), при отсутствии дифференциации на группы 

могли потерять всякий интерес к происходящему на уроке, что 

представлялось недопустимым (вторая группа учеников). Помимо этого, 

дополнительным препятствием к формированию положительной мотивации 

среди учеников с низким уровнем знаний было использование УМК 

«Starlight», задания которого в большинстве случаев оказывались 

непосильными для этой группы. Поэтому работа с двумя группами внутри 

одного урока строилась по совершенно разным сценариям, однако эти 

сценарии были тесно переплетены. 

Первая группа работала по учебнику и раздаточному материалу, 

включающему в себя задания ЕГЭ и другие задания экзаменационного типа. 

Причем предусматривалась работа как письменная, так и устная. Задания 

выполнялись обучающимися самостоятельно, затем проверялись совместно с 

учителем. 

Вторая группа выполняла задания на интерактивной доске, а также 

работала с раздаточным материалом, в который были включены задания на 

повторение изученного материала по различным разделам. 

Представляется необходимым остановиться на сложностях работы со 

второй  группой. Во-первых, три урока в неделю не позволяли вести 

полноценное обучение отстающих, поэтому в начале года нами проводились 

дополнительные внеурочные занятия, на которых были рассмотрены такие 

элементарные вопросы, как алфавит английского языка, английская 

орфоэпия, основные правила чтения и подобные. Стоит отметить, что даже 

небольшая дополнительная информация об английском языке, повседневное 

знакомство с английской речью в песнях, видеороликах способствовало 

более быстрому усвоению материала. Кроме того, ученики, изучавшие ранее 

немецкий или французский язык, также быстрее усвоили графические, 

фонетические, синтаксические, лексические и грамматические особенности 

английского языка, что обусловлено родством данных языков. После 

фонетических и орфоэпических норм английского языка мы перешли к 
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лексике, начиная с простейших слов уровня начальной школы, а затем 

повторили некоторые грамматические правила (в частности, коснулись 

неопределенного артикля, правила образования множественного числа 

существительных, употребления глагола tobe, tohave, can, 

временpresentsimple, presentcontinuous). 

Одновременно с изучением основ грамматики английского языка шла 

работа и с английскими текстами: обучающиеся под контролем учителя 

читали легкие тексты, составляли небольшие тексты, целью которых 

становилось описание внешности человека, рассказ о своей семье, о своих 

друзьях, о себе и  своих хобби и т.д. Также ученики строили разнообразные 

по цели предложения: повествовательные, вопросительные, побудительные. 

Отрабатывались различные вопросительные конструкции (общий, 

специальный, альтернативный, разделительный вопросы и вопрос к  

подлежащему). Конечно же, некоторое время было уделено и правилам 

ответа на вопрос, теории построения ответного предложения. В рамках этих 

тем обучающиеся составляли диалоги в вопросно-ответной форме и 

озвучивали их, что давало возможность проверить приобретенные знания. 

Таковы результаты дополнительных занятий, а теперь перейдем к описанию 

типичного урока с этими учениками. 

Работа на уроке строилась следующим образом: класс рассаживался за 

парты в соответствии с группой: ученики первой группы занимали одну 

половину класса, ученики второй – другую. В начале урока одна из групп 

получала самостоятельное задание и приступала к его выполнению (чаще 

всего на начальном этапе урока самостоятельная работа отводилась первой 

группе, поскольку ей не требовалась дополнительная мотивация к работе, 

дети быстро включались в работу). В это время мы работали со второй 

группой, изучая новую тему или проверяя домашнее задание. Спустя 10 

минут вторая группа получала самостоятельное задание, а в первой группе 

шла проверка выполненной работы. В общей сложности за урок каждая 

группа проводила примерно 20 минут за самостоятельным выполнением 

заданий различного уровня, а 20 минут взаимодействовала с учителем. В 

качестве эксперимента на уроках использовалась и система менторства, 

когда более сильные ученики выступали в роли консультантов и помогали в 

выполнении различных заданий, и система само- и взаимопроверки.  

Примером работы в разноуровневой группе может служить следующий 

урок. Например, урок совершенствования знаний и умений, построенный на 

основе коммуникативно-ориентированного обучения. Для успешной работы 

ученикам требуется знание английских идиом (к примеру, an apple a day 

keeps the doctor away или health is better than wealth), а также 

соответствующей лексики, которая дана на карточках (to be overweight; eat 

plenty of fish, fruit and vegetables; products high in protein and vitamin). 

Обращаясь к первой руппе класса, учитель задает вопрос «Is there anything 

more important than health? What‘s your personal idea of this problem?» 

Необходим устный развернутый ответ, и, пока ученики размышляют над 

ним, учитель сообщает задание для школьников второй группы: пользуясь 
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словарем, они должны соотнести продукты, которые получают из того или 

иного животного с названием самого животного, а также распределить 

овощи и фрукты: 

Lead-in 

What can you see in the pictures? Which are: vegetables, fruit, seafood, 

beverages, dairy products, meat or poultry? Add two more items to each category. 

Во время самостоятельной работы второй группы учитель слушает 

высказывания их более сильных товарищей о значимости здоровья для 

каждого человека. После того как все высказались, первая группа подучает 

задание построить диалог по следующим сценариям на выбор: «Your friend 

wants to lose his/her weight. Give possible hints. Your parents want you to go in 

for sport. You are against/ Give possible arguments». Для этого некоторым 

ученикам, возможно, понадобятся словари с тематической лексикой. Во 

время подготовки первой группы проверяется словарное задание, 

выполненное второй. Затем вторая группа получает следующее задание, 

также связанное со словарной работой: им нужно вставить слова мороженое, 

торт, пирог, соус, йогурт и подобные в ряд с подходящими к ним по смыслу 

определениями. В частности, ряду определений meat, chicken, apple, cherry, 

home-made соответствует слово pie. Далее вновь следует устная работа с 

первой группой, ученикам предлагается следующий кейс: представьте, что 

ваш учитель страдает от всех возможных недугов, и вам нужно дать ему 

совет по схемам «Вам следует» / «Вам не следует» / «Вы должны». Здесь 

подготовка не предполагается, поэтому ученики реагируют в живом режиме, 

давая советы по избавлению от недугов. Во второй половине урока первая 

группа работает по учебнику, в то время как второй группе выдается задание 

на карточках. Ученики первой группы читают текст о полезной пище и 

здоровом образе жизни в Японии. Кроме этого, они должны заполнить 

пробелы в тексте подходящими по смыслу словами и выражениями. 

Ученикам второй группы предлагается практически такое же по типу 

задание на вставку пропущенных слов, однако им дается набор примеров, а 

не целый текст, что упрощает задачу. Кроме того, слова, которые 

необходимо вставить, относятся к базовому уровню. Приведем пример: 

Whatever you do, don‘t try to eat the… … of a banana (skin); Mangoes, lychees 

and starfruit are sometimes called tropical or… …fruit (exotic). Пока 

представители этой группы выполняют свое задание, с первой группой 

обсуждается прочитанный текст. При этом, не просто проверяется 

корректность вставленных выражений, а задаются вопросы по тексту, чтобы 

выявить степень усвоения крупного текста. Во время подготовки учеников 

первой группы идет проверка выполнения задания второй группы. 

Завершается урок общим вопросом «Что следует делать каждому, чтобы 

прожить дольше?», выводящим школьников к рефлексии. Далее следует 

оценивание и выдача домашнего задания: первая группаписьменно отвечает 

на вопрос в конце параграфа «What should we do to live longer?», а вторая 

проводит словарную работу, учит слова/словосочетания по основной теме и 

составляет десять предложений. 
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Очевидно, что учителю уроки в подобном темпе, когда каждые 10 

минут необходимо менять стиль поведения, при общении использовать 

разныйанглийский лексикон, быстро включаться в суть работы другой 

группы, давались непросто, особенно в первый год работы, однако 

впоследствии это положительно отразилось на качестве преподавания, 

причем не только в десятых классах. 

По итогам двухлетнего обучения в 10-11 классах была проведена 

диагностическая работа подобная той, что была в начале 10го класса для 

того, чтобы узнать увеличилась ли степень обученности учащихся. В 

результате СОУ было равно 74%, что значительно превысило предыдущий 

результат. 

Проведенное в работе методологическое исследование позволяет 

сделать вывод, что на практике в школьном образовании эффективно 

внедрение концепции разноуровневого подхода, представляющего собой 

педагогический процесс, организованный с учетом уровня подготовленности 

учеников и их способностей к изучению предмета. Группа учеников 

дифференцируется на основе педагого-психологических параметров. 

Разделение на группы проводится способом оценки общих способностей 

ученика, слагающихся из общего уровня обученности, развития, а также 

особенностей психического развития. Это позволяет учителю подготовить 

дидактический материал соответственно представленным  уровням знаний и 

способностей. 

Традиционно исследователи данного подхода различают три уровня 

подготовки: начальный, соответствующий обязательному минимуму, общий 

и продвинутый. Подготовленные для каждого уровня задания 

предусматривают выполнение репродуктивных, конструктивных и 

творческих задач. Ученики выполняют задания на соответствующем для их 

способностей уровне, получая оценки «удовлетворительно», «хорошо» и 

«отлично». 

Следует отметить, что преподавание иностранного языка в старших 

классах имеет ряд особенностей, связанных с возрастной спецификой 

познавательного процесса у учеников. Для старшеклассников характерны 

повышение уровня обобщения и абстракции, тенденция находить причинно-

следственные связи, умение аргументировать и доказывать, формировать из 

разрозненных факторов систему. Их деятельность носит более активный и 

творческий характер. Познавательные процессы характеризуются 

избирательностью, целенаправленностью, устойчивостью внимания и 

восприятия. В эмоционально-волевой сфере появляются такие черты, как 

настойчивость, упорство в достижении цели, умение совладать с 

препятствиями и трудностями. Увеличивается объем внимания, способность 

длительно сохранять его интенсивность и направленность. Тем не менее, 

концентрация внимания целиком зависит от направленности интересов 

обучающегося. 

Этот период отличает стремление к целенаправленному получению 

знаний, что обусловлено сделанным выбором профессии. Поэтому для 
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успешной подготовки по иностранному языку важна мотивация и 

заинтересованность школьников. Интерес учеников к предмету 

поддерживается содержанием учебного материала и творческим процессом 

обучения, что и позволяет достичь устойчивой познавательной активности в 

классе. 

Предлагаемый преподавателем учебный материал должен отвечать 

требованиям систематичности и структурной организации. При этом 

требуется объяснить поставленные перед учеником на каждом этапе задачи. 

Без этого невозможно их успешное выполнение. Интенсификация учебного 

процесса достигается за счет использования игровых технологий, 

индивидуальных и коллективных проектов, саморазвивающего обучения. 

Задания включают обязательный и факультативный уровень, носят принцип 

открытости, то есть сформулированы таким образом, что каждый ученик 

может выполнить их на максимально возможном для своих способностей 

уровне. Задания оказываются доступными как для слабоподготовленных 

учеников, так и предоставляют возможность раскрыть возможности 

подготовленной части класса. Эффективно спланированный педагогический 

процесс и правильно подготовленный дидактический материал при 

достаточной мотивированности учеников позволит всем ученикам вне 

зависимости от уровня подготовки, активно участвовать в обучении. 

В целом можно отметить, что результаты применения технологий 

разноуровневого подхода показывают значительное повышение качества 

знаний учащихся. Слабоуспевающие ученики стали увереннее в работе, а 

хорошо успевающие учащиеся быстро осваивают учебный материал и 

выполняют творческие задания. Психологический климат на уроке 

изменяется в положительную сторону, у учеников формируется адекватная 

самооценка. Применение данных технологий позволяет увеличить 

самостоятельную активность обучающихся, делает их более внимательными. 

Материал заданий воспринимается единым блоком с учетом всех логических 

связей. Ученики получают отдельную оценку за устные и письменные 

задания, за выступления, творческие задания и контрольную работу, что 

позволяет выставить итоговую оценку за четверть. Кроме того, 

систематическое оценивание знаний обучающихся на каждом уроке 

позволяет следить за успеваемостью учеников. Самоконтроль и контроль со 

стороны преподавателя формирует более ответственное отношение к 

обучению, что способствует интеллектуальному развитию учеников. 
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ПРИЕМЫ ВВЕДЕНИЯ ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НА УРОКАХ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Внедрение новых образовательных стандартов подразумевает новые методы обучения. В 

статье показано, что использование таблиц и схем на уроках значительно упрощает 

процесс восприятия и переработки лингвострановедческой информации учащимися и 

способствует развитию критического мышления. Таблицы и схемы могут применяться на 

любом этапе урока. 

Ключевые слова: ФГОС, технология критического мышления, вызов, осмысление 

содержания, рефлексия, схемы, таблицы 

 

The introduction of new educational standards implies new teaching methods. The authors point 

out that usage of tables and diagrams in the classroom greatly simplifies the process of 

perception and processing of information by the students. While developing critical thinking 

technology, tables and charts can be applied at any stage of the lesson. 

Key words: Federal State Educational Standard, technology of development of critical thinking, 

evocation, realization of meaning, reflection 

 

На современном этапе развития внешнеэкономических связей 

происходит расширение международных контактов и сотрудничество на всех 

уровнях, активный отдых населения за пределами нашей страны. Изменения 

в общественной, экономической, политической жизни России влияют и на 

преобразования системы образования. В странах Европы Европейским 

советом введено многоязычие. Граждане европейских стран должны владеть, 

как минимум, двумя иностранными языками. Это является необходимостью 

для конкурентноспособной страны и это важно для конкурентноспособной 

личности. Россия, в свою же очередь, не отстает от европейских стран. Здесь 

активно изучаются иностранные языки, усовершенствуется методика 

преподавания их. Все эти процессы ставят перед учителями иностранных 

языков задачу формирования иноязычной коммуникативной компетенции 

учащихся с использованием современных педагогических технологий.  

В связи с изменениями, которые претерпевает образование в настоящее 

время, вводятся новые стандарты. Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования предполагает, что 

школа должна формировать целостную систему универсальных знаний, 

умений и навыков, а также ключевые компетентности, определяющие 

результативность современного образования. 
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Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный 

подход. Главная цель системно-деятельностного подхода — научить ребенка 

учиться, т.е. научить способности к самостоятельному усвоению новых 

знаний, формированию умений и компетентностей, необходимых в 

современном мире.  

В данном контексте, ключевой целью при изучении предмета 

«иностранный язык» является формирование всесторонне развитой 

гармоничной личности с высокой коммуникативной компетенцией. 

Формирование коммуникативной компетенции на уроках английского языка 

происходит с использованием личностно-ориентированного и 

деятельностного подхода. Основа деятельностного подхода - это 

прослушивание текстов и диалогов на иностранном языке, чтение текстов, 

говорение, написание различных работ. 

Большую часть урока обучающиеся работают с учебником, читают 

информацию, основанную на лингвострановедческом материале, 

обрабатывают, систематизируют ее. Таким образом, реализуется 

лингвострановедческий аспект в обучении иностранному языку. 

Лингвострановедческий аспект – это изучение реалий, культуры, 

обычаев и традиции другой страны. Ведь без знания того, что находится 

вокруг, человек, словно с ограниченными возможностями, развивается 

неполноценно.  

Однако, представляется, что для более продуктивного обучения 

необходимо вводить новые методики, а именно введение таблиц, кластеров, 

опорных схем. Благодаря им обучающиеся анализируют представленный 

лингвострановедческий материал, отбирают необходимые знания для 

заучивания и пересказа, могут выступать в роли ученых, исследователей. 

В ходе подобной работы у обучающихся развивается критическое 

мышление – способность анализировать информацию, возможность 

выдвигать новые идеи, придумывать новые проекты, «конструировать» 

собственные знания в рамках своей деятельности. Учащиеся выступают в 

роли маленьких ученых. Тем самым педагоги школы выполняют важную 

задачу: готовят интеллектуальный потенциал для общества.  

Впервые технология развития критического мышления была 

предложена Международной ассоциацией «Чтение и письмо для развития 

критического мышления» университета Северной Айовы. Ее авторы 

Ч.Темпл, К.Мередит, Д.Стил. В России авторами этой технологии являются 

Загашев И.О., Заир-Бек С.И. 

Под критическим мышлением понимают совокупность качеств и 

умений, обусловливающих высокий уровень исследовательской культуры 

обучающегося и преподавателя, а также «мышление оценочное, 

рефлексивное», для которого знание является не конечной, а отправной 

точкой, аргументированное и логическое мышление, которое базируется на 

личном опыте и проверенных фактах [Заир-Бек 2004: 15].  

Технология критического мышления состоит из 3 ступеней: 
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1 ступень - вызов (evocation) (актуализация, постановка цели 

обучения), 

2  ступень - осмысление содержания (realization of meaning) 

(получение новой информации),  

3 ступень - рефлексия (reflection) (переосмысление полученной 

информации, сравнение полученной информации с той информацией, 

которую знали ранее).  

Для данной технологии очень удобно применять на уроках таблицы и 

опорные схемы с целью изучения новой информации [Темпл 1998: 45] 

При чтении текста обучающиеся проще и легче запоминают 

информацию, если составляются определенные схемы и кластеры, которые 

актуальны в контексте требований ФГОС. 

Историк Л.Н. Гумилев писал: ―Схема – целенаправленное обобщение 

материала: она позволяет обозрить суть исследуемого предмета, отбросить 

затемняющие мелочи. Схему усвоить легко – значит остаются силы на то, 

чтобы продвинуться дальше, т. е. ставить гипотезы и организовать их 

проверку. Схема – это скелет работы, без которого она превращается в 

медузу или головоногого моллюска‖ (цит. по [Рябцева 2018]). 

Можно использовать схему в виде паучка (spidermap) (рис1)[ Education 

Place]. В центре схемы обучающимся предлагается записать основную идею 

текста, на лапках - ключевые слова, при помощи которых потом с легкостью 

будет составлен пересказ текста. 

 
 

Рисунок 1 – SpiderMap 

 

Начиная изучать англоязычные страны, обучающиеся знакомятся с 

географией, историей, обычаями, культурой, национальной кухней страны. 

На таких уроках можно предложить обучающимся заполнить схему «Step-by-

Step Chart» (рис.2) [Education Place]. На каждом шаге описывается несколько 

деталей микротемы. 
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Рисунок 2 - Step-by-StepChart 

 

При сравнении текстов о культуре стран Соединенного Королевства, 

США, Канады, Австралии и России уместно использовать схему «Venn 

Diagramm» (рис.3) [Education Place]. В двух сферах обучающиеся 

записывают различия, а на пересечении - их общие черты. Данная схема дает 

возможность подробно изучить тексты, проанализировать их. При этом 

наблюдается более значительный рост усвоения информации, чем при 

простом прочтении текста. 

 
Рисунок 3 - Venn Diagramm 

 

Таким образом, применение описанных приемов и инструментов на 

разных этапах урока повышает у обучающихся мотивацию к обучению. У 

них появляется чувство сопричастности к организации урока, происходит 

самостоятельное познание нового материала. Важно, чтобы после урока у 

обучающихся было чувство открытия чего-то нового, которое помогает 
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понять, к чему нужно стремиться для того, чтобы стать успешной личностью 

в будущем. Стремление к познанию, раскрытию своих возможностей и 

способностей, служение обществу делом, которое по душе, - вот путь 

становления человека, смысл которого заключен в словах Менандра: «Как 

прелестен человек, когда он человек!». 
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Перевод – один из главных компонентов культурного обмена между 

народами. Взаимодействие различных культур, распространение литературы 

и самого искусства слова становится возможным благодаря переводу. 

Проблемы и трудности перевода обуславливаются рядом факторов. К 

ним относятся общности и различия в культурах, быте и истории исходного и 

переводного языка, особенности восприятия действительности, сходства и 

различия в строе языков и отображении различных явлений. Перевод 

возможен благодаря универсальности категорий человеческого мышления, а 

также единству отображаемого человеческим сознанием мира. 

Художественный перевод специфичен, он выполняет не только 

коммуникативную, но и эстетическую функцию языка. Художественный 

перевод близок к оригинальному литературному творчеству: переводчик 

фактически повторяет процесс создания произведения. 

Однако, в отличие от оригинального литературного творчества, 

художественный перевод зависим от объекта перевода. Природа 

художественного перевода противоречива, переводчик должен совместить 

несовместимое: создать новое произведение, при этом сохранив особенности 

оригинала. 

Перевод поэтического текста представляет собой более сложную 

задачу, ведь поэтическое произведение в большей степени зависит от формы, 

чем прозаическое. Невозможно оторвать содержание поэтического 

произведения от его ритмико-мелодической формы. 

«Говорить о «непереводимости» поэзии, – пишет Л.С. Бархударов, – 

можно только имея в виду невозможность (или ненужность) передачи 

средствами иного языка в рамках другого текста тех или иных отдельных 

элементов данного текста. Однако в любом тексте, в том числе и в 

поэтическом, элементы подчинены целому, и невозможность найти 

иноязычный эквивалент какому-либо из элементов исходного текста не 

означает невозможности воссоздания всего текста как определенного 

структурно-семантического единства средствами другого языка» 

[Бархударов 1984: 41]. 

В поэтическом переводе, помимо лексико-семантической стороны, 

важную роль играют такие характерные элементы, как ритм, мелодика, 

строфика, стилистика. Они направлены на создание в сознании читателя 

«определенного синтетического эффекта» [Лозинский 1987: 92]. 

Структурная организация поэтического текста – количество и 

построение строф, число и длина строк в строфе, характер рифм, их 

расположение и т.д. – несет огромное значение и, по мнению В. Дмитриева, 

неразрывно связана с содержанием произведения, придает ему особую 

упорядоченность, что делает его слова более зависимыми от языка 

[Дмитриев 1966: 22]. 

Однако при переводе поэтического текста часто возникает 

противоречие между содержанием и формой. А.В. Федоров писал: 

«Требование передачи ритма, рифмы, строфики и т.д., с одной стороны, и 

слова, с другой стороны, приходят порой в более резкое столкновение, чем 
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требования точности буквальной и точности смысловой в переводе 

прозаическом: нередко бывает, что то или иное слово или словосочетание, 

так сказать, не умещаются в стихе или, наоборот, недостаточно заполняют 

его и потому требуют замены словами, более далекими от буквального 

смысла соответствующего отрезка подлинника, но отвечающими 

требованиям ритма, рифмы и т.п. Вот почему с точки зрения буквальной, 

дословной точности переводы стихотворные, как правило, всегда дальше от 

оригинала, чем переводы прозы» [Федоров 1941: 107]. 

М. Л. Лозинский выявил общие принципы работы с оригинальным 

текстом при стихотворном переводе. По его мнению, часть подлинника не 

переводится вообще, другая часть передается в виде разного рода замен и 

эквивалентов, однако дополнительно привносится новый материал, которого 

нет в оригинале [Лозинский 1987: 105]. 

Такие отступления характерны для стихотворного перевода, ведь в 

поэтическом тексте помимо содержания еще одним важным элементом 

является форма, без которой разрушится гармоническая целостность 

произведения.  

Главным критерием оценки качества художественного перевода 

является соответствие эстетического воздействия оригинального и 

переводного текста, из чего следует, что главной задачей переводчика 

является передача идейно-эстетического содержания подлинника. 

Рассмотрим, насколько точно удалось переводчикам выполнить эту 

задачу на примере стихотворения Джорджа Гордона Байрона (1788 – 1824) 

«She Walks in Beauty» и его переводов на русский язык, выполненных С.Я. 

Маршаком и Н. Бергом. 

Это стихотворение входит в цикл «Еврейские мелодии», написанный 

Д.Г. Байроном по ветхозаветным мотивам в конце 1814 – начале 1815 г. 

Помимо стихов на библейские сюжеты сюда вошло несколько 

самостоятельных, ранее написанных стихотворений. «She Walks in Beauty» 

посвящено жене двоюродного брата Д.Г. Байрона Анне Уилмот Хортон, 

которую поэт увидел в трауре. 

В своем стихотворении Д.Г. Байрон воспевает женскую красоту, 

неразрывную с внутренней чистотой. Это единство также прослеживается в 

окружающем мире, гармонично объединяющим контрасты. 

Картина чудесной ясной ночи представлена в столкновении яркого 

звездного света и тьмы: «…the night / of cloudless climes and starry skies…». 

Для передачи содержания переводчикам приходится жертвовать формой, и 

поэтому дословное «…ночь безоблачных просторов и звездных небес…» в 

переводе С.Я. Маршака видится как «…вся глубь небес и звѐзды все…», а у 

Н.Берга перед читателем девушка, «…одетая сиянием и тьмою…». 

Это сияние, кажется, исходит от предмета обожания Д.Г. Байрона: 

«…аnd all that‘s best of dark and bright / meet in her aspect and her eyes…». 

Дословно эти строки можно перевести следующим образом: «…и все, что 

есть лучшего во тьме и ярком свете, / соединяется в ее сущности и ее 

глазах…». У С.Я. Маршака эти строки переданы частично, от оригинала 
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остается только «…в ее глазах заключены…». Такой ход оправдан тем, что в 

предыдущей строке переводчиком уже передан контраст тьмы и света; кроме 

того, эквивалентные слова в русском языке намного длиннее, поэтому здесь 

форма берет верх над содержанием. У Н. Берга перевод насыщается 

эпитетами и метафорой: «…исполнены пленительные очи / небесного и 

тихого огня…». 

Красота молодой женщины неброская, мягкая, ее можно сравнить лишь 

с красотой тихой ночи, днем свет слишком ярок: «…thus mellowed to that 

tender light / which heaven to gaudy day denies…» («…так смягчены до 

нежного света, / в котором небо отказывает броскому дню»). С.Я. Маршак 

вводит дополнительную метафору, что подчеркивает сплетение контрастов и 

восполняет жертву в предыдущей строке: «…как солнце в утренней росе, / но 

только мраком смягчены». Берг немного отходит от идеи подлинника, 

красота его героини несравнима даже с ясной ночью: «…какого нет у самой 

ясной ночи, / и самого блистательного дня».  

Стихотворение Д.Г. Байрона состоит из трех предложений и разделено 

на три строфы. При переводе стихотворения на русский язык С.Я. Маршак 

разделил текст на три строфы по шесть строк, сохранив фонетический и 

синтаксический рисунок оригинала. Перевод С.Я. Маршака сохранил и 

стихотворный размер – четырехстопный ямб, что также помогло приблизить 

его к подлиннику. 

Н. Берг отступил от стихотворного размера оригинала. Кроме того, в 

его строфах не шесть, а восемь строк. На наш взгляд, это сделало 

стихотворение более громоздким, оно потеряло первоначальную легкость и 

простоту. 

Сравнив два перевода с подлинником, мы можем заключить, что 

выполнить задачу и передать идейно-эстетическое содержание произведения 

в большей мере удалось С.Я. Маршаку. Его перевод по праву считается 

наиболее точным и близким к оригиналу. 

Таким образом, при переводе поэтического текста особенно важно 

донести до читателя оригинальную ритмическую организацию и системы 

рифм стихотворного текста, соблюсти строфику, отразить образный строй 

оригинала, а также передать характерные приемы художественной 

выразительности. Все это позволит максимально приблизить переводное 

произведение к подлиннику, возродить его в своей культуре. 
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The article describes the principles of functioning of the ―LinguAliena‖ project. The authers 

present the outcome of the two-year-long experiment conducted on the basis of the project. The 

project was devoted to testing the approach to improving self-organisation skills of foreign 

languageself-learners. Perspectives of the project‘s further development are covered. 
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В XXI веке навыки самоорганизации являются одними из важнейших 

навыков квалифицированного специалиста в любой сфере деятельности, а 

также необходимым условием самообразования, профессионального и 

личностного роста. Данное утверждение находит отражение в таких 
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документах, как Концепция развития непрерывного образования взрослых в 

РФ от 28.09.2015 [Концепция развития непрерывного образования] и 

ожидаемых результатах, прописанных в федеральных государственных 

стандартах всех ступеней образования [ФГОС ВО]. 

В нашем исследовании в рамках проекта «ЛингвАлиена» на базе 

факультета иностранных языков и лингводидактики Саратовского 

государственного университета имени Н. Г. Чернышевского был проведен 

двухлетний эксперимент с целью изучения влияния навыков 

самоорганизации на успешность самостоятельного изучения иностранных 

языков. Проект работает в онлайн-режиме и включает в себя вебсайт проекта 

[ЛингвАлиена (1)], группу в социальной сети Вконтакте [ЛингвАлиена (2)] и 

канал на видеохостинге YouTube [ЛингвАлиена (3)]. В эксперименте, 

проводившемся с сентября 2016 года по май 2018 года, приняли участие 115 

человек, в том числе студенты и школьники; из них 40 человек в 

контрольной группе и 75 в экспериментальной. 

Участникам эксперимента в течение одного учебного года 

предлагалось самостоятельно освоить один из следующих иностранных 

языков: английский, испанский, немецкий, французский или японский. Стоит 

отметить, то под самостоятельным изучением иностранного языка мы 

понимаем изучение иностранного языка без постоянного наставника и вне 

непосредственного постоянного присутствия языковой среды, 

предполагающее самостоятельную организацию учащимися своего обучения. 

Участникам обеих групп были предложены материалы для изучения и 

возможность практики языка в языковых чатах. Помимо этого, члены 

экспериментальной группы (второй год работы проекта), в отличие от 

контрольной (первый год работы проекта), получили доступ к еженедельным 

заданиям, направленным на развитие навыков самоорганизации своего 

обучения, таких как целеполагание, эффективная организация своего 

времени, поддержание мотивации, самоконтроль и самоанализ, а также 

возможность публиковать еженедельные отчеты о своем прогрессе в 

изучении выбранного языка. Принципы организации проекта и результаты 

первого года исследования более подробно описаны в ранее опубликованных 

нами работах [Михайлова 2017 (1); Михайлова 2017 (2)]. 

Закономерно, в течение года количество участников уменьшалось в 

каждой из групп. На наш взгляд, это связано с особенностями 

самостоятельного изучения языков: во-первых, по прошествии времени 

некоторые участники осознавали неприоритетность освоения иностранного 

языка на данном этапе своей жизни; во-вторых, не все смогли справиться с 

трудностями, связанными с отсутствием наставника при самостоятельном 

изучении и необходимостью брать на себя часть функций учителя, что 

подразумевает высокую трудоемкость. К концу года в контрольной и 

экспериментальной группах осталось 3 и 13 человек соответственно. 

По окончании учебного года оставшимся участникам из обеих групп 

было предложено сдать бесплатный экзамен по изучаемому иностранному 

языку, аналогичный соответствующему международному экзамену (для 
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европейских языков - уровня от А1 до В1 на выбор, для японского языка - 

уровня N5 или N4). Несмотря на отсутствие видимых негативных 

последствий неуспешной сдачи экзамена и возможность получить 

сертификат участника проекта, все трое оставшихся членов контрольной 

группы отказались сдать экзамен, мотивируя свое решение неуверенностью в 

своих силах и заведомой неспособностью перейти порог. В то же время из 13 

участников экспериментальной группы 9 человек приняли участие в 

экзаменах, из них 8 сдали выбранный экзамен успешно. 

Отсюда можно сделать вывод, что между степенью развития навыков 

самоорганизации и успешностью самостоятельного изучения иностранного 

языка действительно прослеживается взаимосвязь: 11% членов 

экспериментальной группы, прошедшей курс, направленный на повышение 

навыков самоорганизации, успешно сдали выбранный языковой экзамен, в то 

время как в контрольной группе данный показатель равен нулю. Результаты 

исследования еще раз подтверждают, что навыки самоорганизации можно и 

нужно развивать для обеспечения успешного самообразования студентов в 

будущем. 

Однако, полученные результаты также оставляют широкое поле для 

дальнейшего исследования. Следующим шагом должно стать устранение или 

сглаживание выявленных недостатков и повышение эффективности проекта. 

В частности, для этих целей необходимо значительно увеличить количество 

участников проекта, чтобы преодолеть барьер из участников, закономерно 

покидающих проект, и открыть возможность качественного сравнения 

результатов освоения языка участниками из контрольной и 

экспериментальной групп, а также провести анализ большего количества 

информации об участниках, потенциально влияющих на сформированность 

их навыков самоорганизации при вступлении в проект, таких как 

предыдущий опыт изучения иностранных языков, в том числе 

самостоятельного, а также другой опыт самообразовательной деятельности. 

Кроме того, считаем целесообразным в дальнейших исследованиях 

тестировать языковой уровень участников не только по завершении работы 

проекта, но и при их вступлении в проект. Данное изменение должно помочь 

как оценить наличие предыдущего опыта изучения выбранного иностранного 

языка, так и повысить лояльность участников к принятой в проекте системе 

тестирования языкового уровня. 

С учетом сделанных выводов, в течение летнего перерыва мы 

планируем повысить эффективность нашей методики развития навыков 

самоорганизации у изучающих иностранные языки самостоятельно, и уже в 

сентябре 2018 года проект «ЛингвАлиена» наберет третий поток участников 

и продолжит функционировать с внесенными изменениями. 
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The research work considers the peculiarities of speech behavior of Spanish-speaking users of 

Instagram. It identifies the most common grammatical phenomena, defines the functions of these 

phenomena in the statements created by users of Instagram. 
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С началом Интернет-эпохи процесс коммуникации между людьми 

претерпел значительные изменения. Такие каналы электронного сообщения 
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пользователей как электронная почта,  форумы, чат и социальные сети 

влияют на современный язык вследствие особенностей передачи 

информации.  В данном исследовании рассматриваются социальные сети, а 

именно Инстаграм, так как в этой сети наибольшее распространение 

получает феномен креолизованного текста, что оказывает значительное 

влияние на развитие языка, постепенно видоизменяя его на нескольких 

уровнях: графическом, орфографическом, лексическом и грамматическом. 

Целью настоящего исследования является выявление грамматических 

особенностей оформления высказывания в Инстаграм. В процессе 

достижения цели решаются следующие задачи: изучить и обобщить 

специальную литературу по проблематике исследования; определить понятие 

дискурса, релевантное для данного исследования; провести наблюдение за 

поведением пользователей в интернете с лингвистической точки зрения; 

проанализировать основные грамматические способы оформления 

испаноязычных высказываний в современном интернет-дискурсе; выявить и 

проанализировать тенденции оформления высказываний в испанском языке в 

виртуальной среде. Теоретической базой исследования послужили труды Д. 

Кристала, Н.А. Ахреновой, И.Г. Сидоровой, Е.И. Горошко, Т.Л. Поляковой, 

Ю.В. Щуриной, Ю.А. Сорокина, Е.Ф. Тарасова и др. Новизна и практическая 

значимость исследования обусловлена малым количеством работ 

практической направленности, рассматривающих современные 

лингвистические тенденции оформления высказываний в дискурсе 

социальной сети Инстаграм. 

Видоизменения, которые привносят в язык технологии, изучает 

недавно возникшая отрасль языкознания –  интернет-лингвистика. Другими 

словами, этот подраздел науки, который был сформулирован Дэвидом 

Кристалом, занимается изучением новых форм употребления и 

использования языка, которые возникли под влиянием активного развития 

интернет-пространства и иных «новых» средств передачи информации, таких 

как текстовые сообщения [Crystal 2005]. «Новые формы употребления и 

использования языка», то есть особенности интернет-дискурса – это предмет 

данного исследования. Но перед тем как перейти к их рассмотрению 

необходимо исследовать сущность интернет-дискурса. 

Опираясь на труды таких ученых как Н.А. Ахренова, Е.Ю. Распопова и 

И.Г. Сидорова, можно определить интернет-дискурс как особый вид 

дискурса, существующий в электронном формате глобальной сети интернет 

и обладающий рядом лингвистических и экстралингвистических 

особенностей [Ахренова 2009; Распопова 2010; Сидорова 2014]. 

В процессе изучения феномена интернет-дискурса, многие лингвисты 

обращают внимание на его текстовую специфику. В частности, О.В. 

Лутовинова в работе «Лингвокультурологические характеристики 

виртуального дискурса» выделят такие понятия как гипертекст и 

креолизованный текст [Лутовинова 2009: 17-18]. Вслед за О.В. Лутовиновой 

будем понимать гипертекст как «текст специфической структуры, 

представляющий информацию в виде связанной сети гнезд, соединенных 
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между собой нелинейными отношениями в многомерном пространстве». В 

отличие от текста гипертексту присуща фрагментарность, он не линеен, 

бесконечен, разнороден и интерактивен. Термин «креолизованный текст» 

принадлежит отечественным  психолингвистам Ю.А. Сорокину и Е.Ф. 

Тарасову. По их определению «креолизованные тексты – это тексты, фактура 

которых состоит из двух негомогенных частей: вербальной 

(языковой/речевой) и невербальной (принадлежащей к другим знаковым 

системам, нежели естественный язык)» [Сорокин 1990: 180-181]. Наличие 

невербальной части (изображений, аудио- и видео-материалов и пр.) 

расширяет коммуникативные возможности сообщения, в то же время 

уменьшая важность вербальной части, иногда вплоть до того, что текст 

становится лишь дополнением к невербальной части сообщения. Как 

гипертекстуальность, так и креолизованность интернет-дискурса оказывают 

значительное влияние на язык интернета. 

Особой формой существования интернет дискурса является Инстаграм. 

По определению Дэна Фроммера, изложенному в его статье «Here's How To 

Use Instagram», Инстаграм — это «бесплатное приложение для обмена 

фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее 

снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также 

распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей» 

[Frommer 2010].  

Рассмотрим структуру сети Инстаграм. Ее центральной составляющей 

является пост. Согласно Словарю компьютерного сленга, пост (от англ. post) 

– это «сообщение (например, в ветке форума, в блоге)» [Словарь 

компьютерного сленга 2014]. Важной характеристикой поста является 

статичность, т.е. такое сообщение остается на интернет-странице на долгое 

время, пока не будет удалено намеренно. Инстаграм представляет собой 

систему таких постов, объединяя сообщения пользователей в сеть. 

В свою очередь, пост в Инстаграм также имеет свою структуру. 

Главным элементом поста является изображение или видеозапись. Обычно 

фотография или видео сопровождаются текстом – подписью к фотографии 

(или видео). Подписи могут состоять из одного слова или представлять собой 

целый текст длиной до 2000 символов, а могут вовсе не содержать слов, 

будучи представленными исключительно символами. 

Помимо подписи к фотографии, пост обычно содержит информацию о 

месте и времени публикации. Так называемые отметки людей представляют 

собой информацию о пользователях Инстаграм, запечатленных на 

фотографии, или тех, которым данный пост посвящен. 

Отдельным элементом структуры поста можно считать комментарии к 

записи. Это своеобразный отклик других пользователей Инстаграм на данное 

сообщение, в связи с чем комментарии обычно характеризуются повышенной 

экспрессивностью и эллиптичностью. 

Структурные элементы поста (за исключением автоматически 

устанавливающихся места и временем публикации, а также отметок людей, 

содержащих только имя пользователя) имеют свои лингвистические 
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особенности, так как представляют собой свободно создаваемые авторские 

тексты. В данном исследовании будут рассматриваться общие тенденции 

оформления подписи к фотографии и  комментариев к публикации. 

В современной лингвистике теории виртуального жанроведения 

уделяется большое внимание. Важнейшими задачами этого научного 

направления являются определение понятие жанра интернет-коммуникации, 

изучение его связи с жанрами традиционной коммуникации, классификация 

интернет-жанров и описание каждого из них. Решение этих задач 

осложняется тем, что непрерывное развитие интернет-технологий делает 

жанровую систему интернета все более сложной и многоаспектной. Этим 

объясняется большое количество подходов к классификации жанров 

интернет-дискурса. В данной работе будут представлены две наиболее 

релевантные классификации. 

Первая рассматриваемая классификация принадлежит Е.И. Горошко и 

Т.Л. Поляковой. В своем труде «К построению типологии жанров 

социальных медий» эти лингвисты разрабатывают так называемую 

«динамическую модель типологии жанров» на основании типа дискурса 

[Горошко 2015: 121-122]. Они выделяют: 

 персональные жанры, в основе которых лежит персональный 

дискурс, каналами которого являются чаты, форумы, личные блоги, 

социальные сети и пр.; 

 рекламные жанры, основывающиеся на рекламном дискурсе, его 

каналы – веб-баннеры, контекстная и всплывающая реклама; 

 массово-информационные жанры, содержащие, соответственно, 

массово-информационный дискурс, каналы – веб-страницы сетевых СМИ, 

новостные рассылки и др. 

В данной классификации выделяются также политический, 

юридический и педагогический типы дискурсов, но для нашего исследования 

они менее актуальны, так как их язык более формален. Массово-

информационный дискурс также приближен к общепринятому, но в условиях 

креолизованных текстов сети Инстаграм приобретает значимые для нашего 

исследования особенности, поэтому этот жанр наряду с персональными и 

рекламными жанрами в статье рассматривается более подробно. 

Необходимо учитывать, что в Инстаграм эти жанры могут 

сосуществовать в пределах одного поста. Так, в комментариях к посту с 

контекстной рекламой, который принадлежит рекламному жанру, может 

развиться обмен личными мнениями реальных и потенциальных клиентов, то 

же может произойти и с массово-информационными, и с политическими 

постами. 

Вторая классификация, необходимая в данном исследовании, была 

представлена Ю.В. Щуриной в ее работе «Жанровое своеобразие социальной 

сети Instagram». Вслед за М.М. Бахтиным, разделявшим речевые жанры на 

первичные и вторичные на основе их культурной и организационной 

сложности, Ю.В. Щурина предлагает рассматривать субжанры, жанры и 
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гипержанры сообщений в Инстаграм. Так, пост в Инстаграме является 

гипержанром, так как содержит в себе совокупность нелинейно 

организованных жанров (подпись к фотографии, сообщение о месте и 

времени, отметки людей и пр.). В свою очередь, подпись к фотографии 

может принадлежать разным субжанрам (соответствующим первичным 

речевым жанрам по М.М. Бахтину), таким как комплименты, 

информационные сообщения, запросы информации и др. Кроме того, к 

жанрам поста также можно отнести и комментарии, которые в свою очередь 

могут относиться к разным субжанрам [Щурина 2016: 157-158]. 

Таковы две основные классификации жанров интернет-дискурса и 

собственно Инстаграм-дискурса, на которых базируется данное 

исследование. 

Для того чтобы изучить грамматические особенности оформления 

высказываний в испаноязычном секторе сети Инстаграм, обратимся к 

аутентичным текстам – постам носителей испанского языка. Во всех 

высказываниях сохранено исходное оформление. В зависимости от жанра 

интернет-дискурса (персонального, рекламного или массово-

информационного) различаются грамматические средства оформления 

высказывания. В первую очередь рассмотрим самые нейтральные 

грамматические особенности, присущие постам всех жанров. 

Эллипсис артикля в назывных предложениях – очень 

распространенный феномен, его можно встретить как в персональном, 

личностно-ориентированном посте (―Intensa mañana… ―Día de reflexión…‖), 

так и в рекламном (―Últimos modelos en nuestra tienda online‖; ―Colocación del 

toldo y estructura con lona…‖), и в массово-информационном, статусно-

ориентированном (―Momento histórico hace 50 años…‖; ―Impresionante imagen 

desde el palacio de Fredensborg‖). С точки зрения функциональности этот 

феномен можно объяснить тенденцией интернет-дискурса к лаконичности и 

высокой скорости создания текстов. В массово-информационном жанре 

эллипсис артикля имеет также стилистическую функцию, приближая таким 

образом язык Инстаграм к языку газетных заголовков. 

Еще одной популярной тенденцией оформления высказывания в 

Инстаграм является эллипсис глагола-связки (ser y estar) перед 

прилагательным и существительным. Это явление также наблюдается во всех 

рассматриваемых жанрах поста: в персональном (―Por la Bahía de Halong todo 

bien‖; ―Muy feliz por el viaje…‖), в рекламном (―En Venta Hermoso y Bello 

Apartamento‖; ―Nuevo proyecto en proceso‖), в массово-информационном 

(―Detectada una nueva especie de araña‖; ―Los reyes Felipe VI y Letizia en la 

recepción ofrecida…‖). Кроме уже упомянутой тенденции к лаконичности 

интернет-высказывания, можно заметить, что эллипсис глагола-связки в 

данных примерах служит для эмфатизации прилагательных и 

существительных, перемещая акцент с действия на чувство. Таким образом, 

эллипсис глагола связки несет в себе еще и экспрессивную функцию, 

характерную для интернет-дискурса вообще и высказываний в сети 

Инстаграм в частности. 
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Употребление формы герундия для описания фотографии – явление, 

отклоняющееся от литературной нормы, поэтому оно не свойственно 

массово-информационному жанру, тяготеющему к норме, но в текстах 

рекламной и личностной направленности распространено довольно широко: 

(―Mejorando el mundo‖; ―Buscando cámara espía?‖; ―Intensa mañana 

fotografiando varios de los secretos…‖; ―Buscando reflejos por los recodos de 

Madrid‖). Это явление особенно характерно для креолизованных текстов, так 

как сами по себе герундиальные обороты не имеют достаточной степени 

самостоятельности, но хорошо подходят для дополнительного описания 

основного визуального образа. Помимо описательной функции, 

употребление герундия в рекламных постах может быть своеобразным 

стилистическим приемом, приближающим жанр подписи к фотографии к 

жанру слогана.  

Кроме того, характерной чертой персонального и рекламного жанров 

постов является активное использование императивной синтагмы: в 

рекламных текстах (―No te lo pierdas‖; ―Encuentra hasta un 50% de rebajas‖), в 

персональных постах (―Desconecta…‖; ―Estén pendientes…‖). Функционально 

этот феномен может рассматриваться с разных точек зрения. Во-первых, 

употребление глагола в повелительном наклонении побуждает адресата к 

действию, что очень важно для постов рекламного жанра, цель которого – 

продажа товара или услуги и привлечение клиентов. Так реализуется 

прагматическая функция языка. Во-вторых, использование императива 

может способствовать установлению взаимодействия автора и адресата для 

дальнейшей коммуникации. В таком случае можно говорить о фатической 

функции языка. В-третьих, императивные конструкции могут быть 

заимствованы или калькированы из общеизвестных текстов, таких как 

литературные произведения, кинофильмы, рекламные слоганы и пр. В этих 

случаях повелительное наклонение может выполнять различные функции: 

стилистическую (подражание чьему-либо стилю), декоративную и даже 

парольную (когда заимствованное высказывание знакомо и является 

значимым лишь для небольшой группы лиц). 

В постах персонального жанра отклонение от литературной нормы 

проявляется сильнее всего. Особого внимания заслуживает эмоциональная 

пунктуация. Распространенными феноменами являются: обилие 

восклицательных и вопросительных знаков, причем очень часто они 

отсутствуют в начале предложения (―Hola a todos!!‖; ―Qué mas se puede 

pedir???‖), многоточий, при этом не всегда ставится именно три точки (―Te 

necesito..… ‖; ―Lunes..‖). Основной функцией данного грамматического 

феномена является проявление эмоций автора. Эллипсис первого 

восклицательного или вопросительного знаков также свидетельствует об 

экспрессивности высказываний, но кроме этого является проявлением 

устойчивой тенденции интернет-дискурса к краткости и высокой скорости 

набора текста. 

Эти явления характеризуются разным уровнем частотности 

употребления в дискурсе пользователей испаноязычного сектора Инстаграм. 
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В среднем, на 100 сообщений приходится 48 текстов с какими-либо 

грамматическими особенностями. Характерно, что большинство 

высказываний с отклонениями от литературной нормы содержат не одну, а 

несколько из выделенных особенностей. 

Определение и изучение феномена интернет-дискурс – одна из главных 

задач современной лингвистики. В теоретической части работы 

представлены определения интернет-дискурса, используемые в трудах 

разных лингвистов. В нашем исследовании интернет-дискурс определяется 

как особый вид дискурса, существующий в электронном формате глобальной 

сети интернет и обладающий рядом лингвистических и 

экстралингвистических особенностей. Текстовая специфика интернет-

дискурса состоит в наличии таких феноменов как гипертекст и 

креолизованный текст. Лингвистические особенности интернет-дискурса 

проявляются на различных уровнях: графическом, орфографическом, 

лексическом, грамматическом и стилистическом. Оформление высказываний 

в Инстаграм как особой форме существования интернет-дискурса также 

обладает рядом лингвистических особенностей.  

Так как в науке еще нет единой типологии жанров интернет-дискурса, 

в работе представлены две классификации, которые наиболее соответствуют 

проблематике нашего исследования. 

В практической части работы реальные примеры оформления 

высказываний в сети Инстаграм рассматриваются с точки зрения 

грамматики. В процессе исследования выявлены такие тенденции 

оформления высказываний как опущение артикля в назывных предложениях, 

опущение глагола-связки (ser y estar) перед прилагательным и 

существительным, употребление формы герундия для описания фотографии, 

активное использование императивной синтагмы, эмоциональная 

пунктуация, нарушение правил согласования времен. Выделенные 

грамматические особенности оформления высказываний были 

проанализированы с точки зрения частотности их употребления в дискурсе 

пользователей сети Инстаграм, в результате чего было установлено, что 

наиболее употребительным грамматическим явлением в постах 

персонального жанра является эмоциональная пунктуация, в постах 

рекламного жанра – использование императивной синтагмы, а в постах 

массово-информационного жанра широко распространено опущение артикля 

перед существительными в назывных предложениях. 

Таким образом, развитие интернета-дискурса и таких феноменов как 

гипертекст и креолизованный текст оказывает значительное влияние на язык 

интернета, изменяя его на всех уровнях. Язык сети Инстаграм как особой 

сферы интернет-дискурса также обладает различными лингвистическими 

особенностями, представляющими богатый материал для лингвистических 

исследований. 
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В статье рассматривается политический дискурс как тип институционального дискурса. 

Анализируются его специфические характеристики и функции. Подчеркивается, что 
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воздействующая функция является ключевой. На примере предвыборных речей  

Х. Клинтон 2016 года авторы выделяют речевые средства воздействия, используемые 

англоязычными политиками для убеждения аудитории в определенных политических 

идеях.  
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The article is devoted to the questions connected with discourse and political discourse in 

particular. The authors pay special attention to its specific features and functions. They stress 

that the key function of the political discourse is that of influence on the recipients. Analyzing 

the speeches of H. Clinton during the electioneering of 2016, the authors single out the 

prevailing linguistic means used by the speaker to have an impact on the electorate. 

Key words: discourse, political discourse, linguistic persuaders, language levels 

 

С таким явлением, как политический дискурс, люди сталкиваются 

ежедневно через просмотр политических программ, прослушивание новостей 

в своей стране и в мире. Политическим дискурсом активно интересуются 

люди, не только непосредственно связанные с политикой (политологи, 

журналисты), но и самые широкие слои населения. Интерес к этой сфере 

общения вызван во многом тем, что за ней можно не только наблюдать, но и 

активно участвовать. В качестве примера можно привести такое явление 

общественно-политической жизни, как выборы. Для политического дискурса 

характерна высокая степень речевого воздействия, именно поэтому 

выявление основных механизмов политической коммуникации представляет 

собой актуальный предмет исследования для многих наук. 

К сфере исследования политического дискурса относятся такие 

понятия как политика, стратегии, тактики и средства речевого воздействия. 

Политический дискурс является многоаспектным понятием с присущими 

только ему уникальными характеристиками.  

Принято считать, что политический дискурс является специфической 

разновидностью институционального вида дискурса, главная цель которого 

завоевание и удержание власти.  

Политический дискурс обладает рядом присущих только ему 

характеристик: 

1) смысловая неопределенность (выражение позиции политика в 

максимально обобщенном виде); 

2) фантомность (отсутствие денотата у большинства знаков 

политического языка); 

3) фидеистичность (опора на подсознание); 

4) эзотеричность (понятность и доступность многих высказываний 

политиков только избранным, «посвященным»); 

5) дистанцированность и театральность (работа на публику, 

привлечение внимания, «пиар») [Волобуев 2015: 132].  

Что касается функций политического дискурса, то тут мнения ученых 

расходятся, но существует наиболее распространенная классификация 

функций политического дискурса: 
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1) коммуникативная функция направлена на передачу информации с 

целью повлиять на реципиента и изменить существующую в его сознании 

картину политического мира; 

2) побудительная функция имеет целью воздействие на реципиента. 

Также ее называют апеллятивной, вокативной, конативной, регулятивной, 

инструментальной; 

3) эмотивная функция нацелена на выражение авторских чувств и 

эмоций и создание их проекции в сознании реципиента; 

4) метаязыковая функция необходима для обеспечения смысла слова 

или целого высказывания; 

5) фактическая функция направлена на установление и поддержание 

контакта между участниками коммуникации [Волобуев 2015: 133]. 

Стоит отметить тот факт, что во всех существующих классификациях 

функций политического дискурса присутствуют такие слова, как внушение, 

воздействие, влияние, манипуляция и т.д. Исходя из этого, можно сделать 

вывод о том, что речевое воздействие на адресата, реципиента, население 

является главной функцией политического дискурса. Речевое воздействие 

осуществляется посредством использования стратегий и тактик, а также 

особых лингвистических средств. 

Существует много классификаций средств речевого воздействия, 

используемых в политическом дискурсе, все они основываются на языковых 

уровнях (фонетический, лексический и синтаксический). Классификация  

С. Виноградовой кажется наиболее обширной, подробной и детально 

описанной, поскольку именно в ней группа лексических средств 

подразделяется на семантические, прагматические и синтаксические: 

1) средства речевого воздействия на фонографическом уровне 

(ассонанс, аллитерация, рифмизация, ритмизация). Указанные средства 

речевого воздействия используются и в устной, и в письменной речи. Также 

выделяются средства воздействия, которые используются только в 

письменной или только в устной речи (интонация, тембр голоса, скорость 

речи, паузы, выделение голосом). Однако стоит отметить, что хотя наиболее 

распространенные средства воздействия в устной речи не могут 

использоваться в письменных текстах, они могут быть заменены другими, 

например, пунктуация и метаграфические средства (подчеркивание, 

выделение шрифтом, заглавные буквы); 

2) лексические средства речевого воздействия можно 

систематизировать на основании их знаковых свойств – семантики, 

синтактики и прагматики. Соответственно, можно выделить лексико-

семантические, лексико-синтаксические и лексико-прагматические средства: 

а) лексико-семантические средства (номинализация – превращение 

мотивирующей конструкции с глаголом в отглагольное имя, метафора, 

метонимия, конверсив, «слова-амѐбы» (так называемые «прозрачные» слова, 

не связанные с контекстом реальной жизни), неологизмы, изменѐнные 

(деформированные) прецедентные феномены); 

б) лексико-синтаксические средства (перифразы и уточнения); 
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в) лексико-прагматические средства, главным образом, передают 

отношение автора сообщения к объекту (дейктики, коннотации 

(эмоционально-окрашенная лексика, контекстуальные антонимы и 

синонимы, неформальная лексика, идеологическая коннотация), эвфемизмы, 

дисфемизмы, софистицизмы, варваризмы; 

3) средства речевого воздействия на грамматическом уровне 

используют все возможные средства морфологии и синтаксиса (выбор 

грамматической формы, эллиптический язык, фигуры речи, особенности 

коммуникативных типов предложения, параллелизм, инверсия, пассивный 

залог вместо активного и т.д) [Виноградова 2010]. 

На основании классификации С. А. Виноградовой был произведен 

анализ политических предвыборных речей Х. Клинтон 2016 года. В 

результате анализа были выявлены характерные для данного политика 

средства речевого воздействия. Так, самой распространенной в дискурсе  

Х. Клинтон оказалась группа синтаксических средств. 

Наиболее часто использовались риторические вопросы, главная цель 

которых привлечение и удержание внимания аудитории, а также 

акцентирование их внимания на важных для выступающего моментах: 

I‘ve got to ask, how did you get the governor and mayor here together 

tonight? You know — don‘t you think? And look at this dais — we‘ve got Charlie 

Rose, and Maria Bartiromo, and Chris Matthews, and Gayle King, and Nora 

O‘Donnell, and Katie Couric — this counts as a press conference, right? How is 

Barack going to get past the Muslim ban? [Clinton 2016 (1)]. 

Ещѐ одним излюбленным синтаксическим средством речевого 

воздействия является повтор. Данное языковое средство выполняет сразу 

несколько функций, во-первых, привлечение внимания реципиентов, во-

вторых, акцентирование внимания аудитории на конкретных фактах, словах, 

в-третьих, создания необходимого ритма для всего выступления политика, в-

четвертых, усиливает эффект внушения, убеждения аудитории и в некоторой 

степени облегчает восприятие общественно-политических явлений: 

And I think we all owe Al Smith a great, great round of applause. People say 

— and I hear them, I know — they say I‘m boring compared to Donald. But I‘m 

not boring at all. And here‘s exactly what you want to hear — this election will be 

over very, very soon. And it‘s been a long, long campaign [Clinton 2016 (1)]. 

Также в выступлениях Х. Клинтон присутствовали парцелляты, 

разделенное на несколько частей предложение. Такой прием, как 

парцелляция, имеет своей целью сделать сильный и резкий, неожиданный 

акцент на необходимых для говорящего словах и фактах, что, безусловно, 

запомнится реципиентам и останется в их сознании надолго: 

If he were here today and saw how much money we‘ve raised for needy 

children, he‘d be very proud. And if he saw this magnificent room, full of 

plutocrats celebrating his legacy, he‘d be very confused [Clinton 2016 (1)]. 

Наряду с этими средствами воздействия была выявлена категория 

модальности. Использование модальных глаголов помогает оратору выразить 
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различное отношение к предмету высказывания, например, неуверенность, 

сомнение, одобрение и т.д.: 

Those appeals, appeals to fear and division, can cause us to treat each other 

as the Other [Clinton 2016 (1)]. 

Также были обнаружены случаи употребления пассивного залога и 

опущения агенса. Данные средства используются с целью обезличить 

действие, оставить действующее лицо «за кадром»: 

They think I only say what people want to hear. They say Donald doesn‘t 

have any policies [Clinton 2016 (1)]. 

Вместе с тем Х. Клинтон четко и намеренно использовала различные 

грамматические формы с целью придать динамичность и эмоциональность 

выступлению, актуализировать действие, выразить различное отношение к 

предмету речи: 

Donald, if at any time, you don’t like what I’m saying feel free to stand up 

and shout ―Wrong!‖ while I’m talking [Clinton 2016 (1)]. 

Так, использование настоящего длительного времени задает особый 

ритм выступлению, придает ему яркости, динамичности и эмоциональности. 

Необходимо отметить тот факт, что Х. Клинтон успешно совмещала 

различные типы предложений в своих выступлениях: повествовательные, 

восклицательные, побудительные и вопросительные. Повествовательные 

предложения использовались, главным образом, для передачи информации 

или констатации фактов, в то время как вопросы, в особенности 

риторические, и побудительные предложения использовались с целью 

сделать выступление более ярким, эмоциональным и живым: 

So tonight, let‘s embrace the spirit of the evening. Let‘s come together. 

Remember what unites us and just rip on Ted Cruz [Clinton 2016 (1)]. 

Используя побудительные предложения и в частности слово let‘s  

Х. Клинтон призывает народ объединиться, сплотиться для общего блага. 

Хотя группа лексических средств оказалась на втором месте по 

частотности употребления, но она стала наиболее разнообразной и яркой.  

Х. Клинтон активно использовала дейктики – различные формы, общей 

чертой которых является способность к указанию, указательность как 

таковая. Самыми излюбленными из них стали такие дейктики, как you, you 

know, we, look: 

And as you’ve already heard, it‘s a treat for all of you too, because usually I 

charge a lot for speeches like this. Because I believe that for each of us, our 

greatest monument on this earth won‘t be what we build, but the lives we touch 

And, you know, look, I understand that Donald's been strongly supported by 

the NRA [Clinton 2016 (1) (2)]. 

Дейктики you, you know помогают привлечь внимание реципиентов, а 

также создать ощущение, что политик обращается ко всему народу и к 

каждому в отдельности. 

Дейктик we служит для того, чтобы призвать к действиям всю страну, 

объединить всех для единой цели, также способствует тому, что политики 

становятся наравне с народом, становятся единым целым с ними.  
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Вместе с тем необходимо отметить, что Х. Клинтон активно 

употребляла слово think и конструкцию come to think: 

You know — don‘t you think? You know, come to think of it, it‘s amazing 

I‘m up here after Donald. You know, come to think of it, you know what would be 

a good number for a woman? [Clinton 2016 (1)]. 

Данные слова и конструкции направлены на активизацию 

мыслительных процессов и переосмысление политической действительности 

аудиторией, а также способствует быстрому и лучшему «усваиванию» 

мыслей, идей и взглядов политика.  

Особо хотелось бы отметить, что Х. Клинтон часто использовала фразу 

kind of, которая помогает политику имплицитно выражать свои взгляды, 

позиции, убеждения, скрывать свои истинные мысли или тактично уходить 

от темы: 

But, for me, it was kind of ironic thinking about a fiery populist, Al Smith. 

But I kind of want to just put the information out there, so everybody can draw 

their own conclusions and you can judge our relative health. I kind of get it now 

[Clinton 2016 (1)]. 

Также Х. Клинтон активно использует эмоционально-окрашенные 

слова: 

This is such a special event that I took a break from my rigorous nap 

schedule to be here. But, Your Eminence, you deserve great credit for bringing 

together two people who‘ve been at each other‘s throats — mortal enemies, bitter 

foes [Clinton 2016 (1)]. 

Кроме того, было выявлено частое использование идиом: 

But, Your Eminence, you deserve great credit for bringing together two 

people who’ve been at each other’s throats — mortal enemies, bitter foes. And 

when the parties get out of hand, as occasionally they do, it‘s important to have a 

responsible chaperone who can get everyone home safely. Paul Ryan told the 

Republican members of the House, you — you don‘t have to support the top of the 

ticket. The Republican National Committee isn’t spending a dime to help either 

one of us [Clinton 2016 (1)]. 

Можно предположить, что идиомы делают выступление более живым, 

ярким, эмоциональным, а также сближают электорат и кандидатов, 

показывая, что все они говорят на одном языке.  

Х. Клинтон использовала довольно много лексико-семантических 

средств речевого воздействия, но все они объединены единой целью, а 

именно придать выступлению яркости, живости, эмоциональности и немного 

театральности: 

1) метафоры: 

So I guess I’m up against the highest, hardest stained-glass ceiling. I just 

want to put you all in a basket of adorables. In fact, I‘m the life of every party I 

attend and I‘ve been to three. So tonight, let‘s embrace the spirit of the evening 

[Clinton 2016 (1)]; 

2) сравнение: 
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But Donald really is as healthy as a horse, you know, the one Vladimir 

Putin rides around on [Clinton 2016 (1)]; 

3) измененный (деформированный) прецедентный феномен: 

I‘m going to try my best tonight, but I understand I am not known for my 

sense of humor. That‘s why it did take a village to write these jokes [Clinton 2016 

(1)]. 

В данном случае можно наблюдать деформацию пословицы It takes a 

village to raise a child. Пословица означает, что для воспитания, обучения и 

проживания детей в безопасной обстановке необходимо целое сообщество 

людей, взаимодействующих с ними, проще говоря, что деревни будут 

присматривать за детьми. В указанном предложении Х. Клинтон признается, 

что знаменита не своим чувством юмора, а серьезным отношением к своему 

делу (опять же намекая на своего оппонента, который прославился своими 

шутками о ней), и поэтому требуется специальная команда людей для 

написания шуток. Так, кандидат в президенты показывает, что она, как и все 

люди, имеет недостатки, но она способна иронично к этому относиться, а 

также, что для президента важно, быть серьезным, собранным и деловитым; 

4) устаревшая и поэтическая лексика: 

People look at the Statue of Liberty and they see a proud symbol of our 

history as a nation of immigrants, a beacon of hope for people around the world. 

Actually, it was a hearse [Clinton 2016 (1)]. 

С помощью поэтической лексики (a beacon of hope) Х. Клинтон 

упоминает и усиливает распространенный в Америке стереотип, что США – 

это процветающая и развитая страна возможностей для всех. Также  

Х. Клинтон выражает чувство гордости, что она часть этой страны и часть ее 

истории. 

Таким образом, отличительной особенностью политического дискурса 

Х. Клинтон является преимущественное использование синтаксических 

средств речевого воздействия, а именно риторических вопросов, повторов, 

парцелляции, категории модальности, пассивного залога и побудительных 

предложений со словом let‘s. Ещѐ одной основной характеристикой дискурса 

Х. Клинтон стало широкое использование лексических средств воздействия, 

а именно дейктиков  you, you know, we, look, идиом, сравнений, метафор, 

таких слов, как come to think, think, активизирующих мыслительные процессы 

реципиентов, а также слов a kind, kind of. Вместе с тем можно сказать, что 

дискурс Х. Клинтон отличается не только своей стройностью, логичностью, 

связностью (за счет использования синтаксических средств воздействия), но 

и яркостью, красочностью, динамичностью, эмоциональностью и 

театральностью, посредством применения лексических средств воздействия.  
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В статье дается определение термину «экспликация», рассматривается специфика 

применения экспликации в художественном переводе, приводятся такие способы 

экспликации, как пояснение, комментарий, лексическое добавление/опущение и 

контекстуальная экспликация с конкретными текстовыми примерами из романа Карен 

Джой Фаулер «The Jane Austen Book Club» и его перевода. 
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The article defines the term ―explication‖, analyzes the peculiarity of its implementation in 

literary text translation, highlights such methods of explication as explanation, translation 

commentary, lexical addition/omission and contextual explication illustrating them by some 

specific text examples from Karen Joy Fowler‘s novel ―The Jane Austen Book Club‖ and its 

translation. 

Key words: explication, literary text translation, equivalence, methods of explication 

 

Роль переводчика в художественном переводе нельзя недооценивать. 

Из-за расхождения культур и языковых норм двух языков переводчику 

зачастую приходится адаптировать текст оригинала, чтобы сделать текст 

перевода доступным для читателя переводящего языка. Очевидно, что 

экспликация представляет собой эффективный прием перевода, способный 

решить целый ряд вопросов в художественном переводе. 
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В западной литературе под термином «explication» (экспликация) 

подразумевается операция по преобразованию текста перевода, 

обусловленная лингвистическими ограничениями языковых систем и 

культурным познаниям. Впервые понятие экспликации выдвинули 

французские ученые Ж. П. Вине и Ж. Дарбельне в своей работе 

«Сопоставительная стилистика французского и английского языков» еще в 

1958 году. По их определению, экспликация обозначает в тексте перевода 

добавление имплицитной информации, содержащейся в контексте или 

ситуации [Комиссаров 2002: 81]. 

В русской теории перевода часто встречаются такие термины, как 

пояснительный перевод, описательный перевод, прием добавления лексики и 

другие, которые имеют тесную связь с экспликацией. А. Д. Швейцер 

определяет трансформацию как «тенденцию к открытому, явному 

словесному выражению семантических компонентов» [Швейцер 1988: 175]. 

В. Н. Комиссаров также проводит подробное исследование экспликации, 

определяя ее как лексико-грамматическую трансформацию, при которой 

лексическая единица исходного языка заменяется словосочетанием, 

эксплицирующим ее значение, т. е. дающим более или менее полное 

объяснение или определение этого значения на переводящем языке. С 

помощью экспликации можно передать значение любого безэквивалентного 

слова в оригинале [Комиссаров 1990: 185]. 

Экспликация имеет тесную связь с прагматической эквивалентностью, 

которая является важным признаком, отличающим перевод от другой 

языковой деятельности. В этой связи необходимо отметить, что текст 

перевода в большинстве случаев длиннее текста оригинала и более 

доступный для читателей. Таким образом, в настоящей работе под 

экспликацией понимаем как добавление имплицитной информации, не 

выраженной в оригинале, так и изменение необходимых элементов, которые 

помогают сделать текст перевода более доступным для читателя и 

способствуют его лучшему пониманию. 

Основная причина использования экспликации в художественном 

переводе, по нашему мнению, заключается в проблеме передачи языкового и 

культурного своеобразия текста оригинала с адекватным исходному 

воздействием на читателя. Именно в художественных произведениях 

переводчику необходимо учитывать, какие элементы можно сохранить, а 

какие нужно эксплицировать с учетом межъязыковой и межкультурной 

асимметрии.  

Итак, принимая во внимание тот очевидный факт, что перевод 

представляет собой образец межкультурного взаимодействия, направленного 

на преодоление межкультурной и межъязыковой асимметрии, рассмотрим 

ряд конкретных способов экспликации, апеллирующих к различным 

стратегиям, на материале художественного текста – романа Карен Джой 

Фаулер «The Jane Austen Book Club» и его перевода на русский язык, 

выполненного Марией Семенкович.  
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Для передачи незнакомой или малознакомой реалии переводчик 

использует пояснительный перевод: в приведенном ниже примере он 

сохраняет название реалии, но добавляет слово «бобы», предоставляя 

читателю возможность соотнести данную реалию с категорией продуктов 

питания:  

She was buying frozen edamame and capers and other items that couldn‘t 

have been immediately needed [Fowler 2004: 2].  

Она покупала замороженные бобы эдамамэ, каперсы и другие 

продукты далеко не первой необходимости [Фаулер 2006: 16]. 

Следующий пример иллюстрирует такой способ экспликации, как 

переводческий комментарий, который оформляется, как правило, в виде 

ссылок, сносок или примечаний переводчика. Мы видим, что переводчик, 

воспользовавшись приемом транслитерации, перевел название болезни, а 

затем привел дополнительные объяснения в форме сноски, уточняя суть 

заболевания:  

Prudie‘s was the Austen who died, possibly of Hodgkin’s disease, when she 

was only forty-one years old [Fowler 2004: 4]. 

Остен Пруди рано умерла, в сорок один год, возможно, от болезни 

Ходжкина. (Примечание переводчика - Болезнь Ходжкина – 

лимфогранулематоз, рак лимфотических узлов) [Фаулер 2006: 18]. 

Часто применяется в переводе прием лексических добавлений. Он 

особенно актуален в тех случаях, когда смысл некоторых лексических 

единиц в предложении оригинала не до конца выражен. Переводчик, 

исправляя подобную ситуацию, может добавить дополнительное слово. 

Подразумеваемый автором смысл должен быть раскрыт читателю. В качестве 

примера можно привести предложение, в котором существительное ―ridge‖ 

передается существительным «гребень» с уточнением дополнительным 

прилагательным «спинной»: 

Sahara rose and walked stiffly to the screen door, her ridge bristling like a 

toothbrush [Fowler 2004: 11]. 

Сахара встала и оцепенело подошла к сетчатой двери; спинной 

гребень топорщился, как зубная щетка [Фаулер 2006: 25]. 

Следующий пример лексического добавления связан с 

необходимостью передачи в тексте перевода значения, выраженного в 

оригинале грамматическим средством – в данном случае, глаголом ―lose‖ в 

форме прошедшего совершенного времени: 

But Sahara knew when she’d lost: she became subdued and reflective 

[Fowler 2004: 11].  

Но Сахара уже сдалась; она впала в уныние и задумчивость [Фаулер 

2006: 25]. 

Иногда добавления обусловлены стилистическими соображениями, 

например:  

Dog breeding, we‘d heard, could make a person cruel and calculating 

[Fowler 2004: 11]. 
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Говорят, собаководы становятся жесткими и расчетливыми [Фаулер 

2006: 25]. 

В данном случае переводчик объединяет конструкцию с отглагольным 

существительным ―dog breeding‖ и одушевленное существительное ―a 

person‖, смещая акценты и привлекая внимание читателя к отрицательным 

чертам характера человека, занимающегося собаководством. 

Принцип применения приема опущения является полной 

противоположностью приему добавления. Его использование оправдано в 

тех случаях, когда предложение семантически перенасыщено или 

использование лишних слов не меняет общего смысла, но ведет к 

громоздкости, например:  

He had brought the Gramercy edition of the complete novels, which 

suggested that Austen was merely a recent whim [Fowler 2004: 9].  

Тот принес сборник «Грамерси»; значит, Остен – недавнее увлечение 

[Фаулер 2006: 23]. 

Прием опущения также представляется продуктивным в следующем 

примере: There were Indian rugs and Spanish-tile floors of a red that might hide 

dog hair, depending on the breed [Fowler 2004: 10]  

Лежали индийские ковры, а рыжий испанский кафель, вероятно, 

маскировал собачью шерсть [Фаулер 2006: 24]. Как видно, в процессе 

перевода убирается существительное ―floors‖, необходимость в котором 

отпадает за счет применения таких слов, как «лежали», «ковры» и «кафель», 

формируя у читателя ассоциативный ряд с полом. 

В следующем фрагменте текста представлен образец контекстуальной 

экспликации, целью которой является создание на основании окружающего 

контекста и ситуации адекватных форм выражения на языке перевода: 

The dynamic changes with men. They pontificate rather than communicate. 

They talk more than their share [Fowler 2004: 3]. 

Мужчины портят обстановку. Не собеседники, а проповедники. 

Перетягивают на себя весь разговор [Фаулер 2006: 17]. 

С помощью контекстуальной экспликации переводчик восстанавливает 

логические связи, стремясь облегчить процесс интерпретации для читателей 

за счет более однозначных и привычных конструкций. Становится 

очевидным негативное отношение женских представителей Клуба к 

появлению в нем мужчины. 

Подводя итог, необходимо подчеркнуть, что экспликация способствует, 

но не гарантирует адекватное восприятие читателями переведенного текста. 

При переводе можно прибегнуть к пояснениям, комментариям, добавлению, 

опущению и другим способам реализации экспликации, чтобы добиться 

желаемого эффекта. Осознавая, что зачастую в переводе нет абсолютной 

эквивалентности, подчеркнем, что оптимальным представляется 

использование различных приемов перевода, способствующих достижению 

максимальной близости к эквивалентности. 
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Данная статья посвящена изучению понятия «стратегия» и роли данного феномена в 

политическом дискурсе. В статье рассматривается понятие «политический дискурс» и его 

основные характеристики, признаки и функции. Кроме того, приведена классификация 

стратегий и средств речевого воздействия, используемых в политических выступлениях  

Д. Трампа.  

Ключевые слова: политический дискурс, реципиенты, стратегия, средства речевого 

воздействия 

 

The article is devoted to the notion ‗strategy‘ and its role in political discourse. The author 

considers the notion ‗political discourse‘ and its general characteristics, such as peculiarities and 

functions. Moreover, the classification of strategies and means of linguistic manipulation, used in 

political speeches by D. Trump, is given in the present paper. 

Key words: political discourse, recipients, strategy, means of linguistic manipulation 

 

«Словом можно убить, словом можно спасти, словом можно полки за 

собой повести…». Так выразился о власти слова известный поэт Вадим 

Шефнер. И действительно, слово обладает огромной властью над сознанием 

человека, воздействуя на его мысли, чувства, поэтому слово всегда являлось 

сильным оружием или орудием воздействия на человека, его волю и разум. 

Особенно ярко и живо это проявляется в политической сфере. Ежедневно 

миллионы людей наблюдают за выступлениями политиков, от слова которых 

зависит будущее целой страны, отношения с другими странами, место 

страны на всемирной политической арене. Каждое слово в политической 

речи стоит на своем месте, его выбор обусловлен целями, стоящими перед 

политиком, главная из которых, разумеется, воздействие на аудиторию. 
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Речевое воздействие осуществляется посредством использования различных 

стратегий и тактик, направленных на достижение политических целей. 

Политика, средства речевого воздействия, стратегии и тактики входят в 

сферу интересов и тщательного изучения ученых, занимающихся 

исследованием политического дискурса. Политический дискурс является 

многогранным понятием, обладающим различного рода уникальными 

характеристиками, отличающими его от других видов дискурса.  

В лингвистической литературе сложилось широкое и узкое понимание 

термина «политического дискурс». 

К ученым, разделявшим широкий подход к изучению данного термина, 

относятся Е. И. Шейгал и А. Н. Баранов.  

Так, Е. И. Шейгал понимает политический дискурс как «любые 

речевые образования, содержание которых относится к сфере политики» 

[Шейгал 2004: 23].  

А. Н. Баранов трактует данное явление как «совокупность всех речевых 

актов, используемых в политических дискуссиях», а также традиционные и 

проверенные опытом политические правила [Баранов 2001: 246].  

Узкого трактования политического дискурса придерживается 

голландский лингвист Т. А. ван Дейк, который рассматривает данное явление 

как класс жанров, ограниченных политикой [Ван Дейк 1998]. Другими 

словами, политический дискурс – это дискурс политиков, целью которого 

является завоевание, удержание и сохранение власти.   

Наиболее часто политический дискурс понимают как специфическую 

разновидность дискурса. Политический дискурс обладает рядом присущих 

только ему характеристик, включая смысловую неопределенность, 

фантомность, опора на подсознание, доступность многих высказываний 

политиков только избранным, дистанцированность и театральность 

[Волобуев 2015: 132].  

Что касается функций политического дискурса, стоит отметить тот 

факт, что во всех существующих классификациях функций политического 

дискурса присутствуют такие слова, как внушение, воздействие, влияние, 

манипуляция и т.д., отсюда можно сделать вывод о том, что речевое 

воздействие на адресата, реципиента, население является главной функцией 

политического дискурса [Сеземова 2017]. Речевое воздействие 

осуществляется посредством использования определенных стратегий и 

тактик. 

Под коммуникативной стратегией принято понимать совокупность 

действий по реализации коммуникативных намерений говорящего с учетом 

условий, в которых совершается коммуникация [Акопова 2013: 403]. 

В широком смысле стратегия понимается как сверхзадача речи, 

обусловленная практическими целями говорящего.  

Так, К. В. Волобуев выделяет следующие стратегии политического 

дискурса [Волобуев 2015], которые представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Виды политического дискурса 
 

Стратегии 

политическо

го дискурса 

№ п/п  

Наименование Характеристика 

Стратегия борьбы за власть 

1 Стратегия дискредитации и 

нападения  

Подорвать авторитет дискредитируемого 

объекта, унизить его и опорочить в глазах 

других  

2 Манипулятивная стратегия  Опорочить политического адресата, 

лишить его возможности высказывать 

свою позицию  

3 Стратегия самозащиты  Объяснение поступков адресанта, 

негативная оценка конкретной ситуации, 

обозначение позиции в политическом 

выступлении  

Стратегия удержания власти 

1 Информационно-

интерпретационная стратегия  

Информирование адресатов о важнейших 

событиях экономической и политической 

жизни  

2 Стратегия формирования  

эмоционального настроя 

адресата  

Обращение к адресатам при 

чрезвычайных ситуациях  

 

В данной статье подробно будет исследована стратегия дискредитации 

и нападения, а также средства речевого воздействия, посредством которых 

она осуществляется. 

Для анализа средств речевого воздействия была выбрана 

классификация С.А. Виноградовой, согласно которой они делятся на три 

группы: фонографические, лексические, грамматические [Виноградова 2018]. 

Материалом для анализа послужили предвыборные дебаты и 

одиночное выступление Д. Трампа в рамках предвыборной кампании на пост 

президента США 2016 года.  

Так, Д. Трамп использует конверсив и пассивный залог для обличения 

своего политического оппонента: 

Hillary is so corrupt, she got kicked off the Watergate Commission [Trump 

2016 (1)]. 

Конверсив – это лексико-семантическое средство, которое позволяет 

взглянуть на ситуацию под необходимым углом. Используя глагол kick off в 

значении «выгонять» и в пассивном залоге, который обезличивает действие, 

оставляет исполнителя в тени, Д. Трамп обличает Х. Клинтон в коррупции, 

которая стала причиной ее увольнения из Уотергейтсткого комитета, тем 

самым показывая ее недостойность быть президентом Америки. 

Наряду с этими средствами воздействия, будущий президент США 

использовал такое синтаксическое средство как повтор: 
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Hillary is so corrupt, she got kicked off the Watergate Commission. How 

corrupt do you have to be to get kicked off the Watergate Commission? Pretty 

corrupt [Trump 2016 (1)]. 

Повтор направлен на придание выступлению ритмичности и 

динамичности, вместе с тем привлекает внимание аудитории к 

повторяющимся словам, тем самым обеспечивает их лучшее запоминание. 

Так, в глазах будущего электората Х. Клинтон представляла собой 

коррумпированного чиновника. 

Необходимо отметить тот факт, что Д. Трамп часто использовал 

повторы для обличения своего политического оппонента и политиков, не 

согласных с ним: 

Secretary Clinton and others, politicians, should have been doing this for 

years, not right now, because of the fact that we‘ve created a movement. They 

should have been doing this for years. 

And once you say you‘re going to have to tax them coming in, and our 

politicians never do this, because they have special interests and the special 

interests want those companies to leave, because in many cases, they own the 

companies [Trump 2016 (2)]. 

Так, в первом примере Д. Трамп обличает не только Х. Клинтон, но и 

всех американских политиков, которые, по его мнению, должны были 

выполнять свои обязанности, решать проблемы, менять законы в пользу 

населения, но ничего из этого сделано не было. Д. Трамп проводит 

имплицитную грань между ним и другими политиками, включая своего 

оппонента, подразумевая, что он будет работать на благо страны, изменит 

ситуацию в лучшую сторону. 

Во втором примере, Д. Трамп открыто говорит, что политики, включая 

Х. Клинтон, имеют особые интересы относительно налогов, касающихся 

компаний, поскольку сами владеют некоторыми из них, но это политика 

мешает компаниям простых граждан развиваться и процветать.  

Также Д. Трамп использовал вопросно-ответную форму подачи 

информации, чтобы дать реципиентам понять, что они сами прекрасно знают 

ответы на его вопросы и что их познания относительно указанных моментов 

совпадают с имеющимися у политика данными. Тем самым кандидат 

подчеркивает, с одной стороны, достоверность, публичность и правдивость 

изложенных фактов, с другой стороны, что он в состоянии привести 

аргументы в защиту своих слов: 

How corrupt do you have to be to get kicked off the Watergate Commission? 

Pretty corrupt [Trump 2016 (1)]. 

Кроме того, Д. Трамп использует риторические вопросы и прямое 

обращение к оппоненту, чтобы загнать его в угол, застать врасплох: 

So is it President Obama‘s fault? Is it President Obama‘s fault? Secretary, 

is it President Obama‘s fault? [Trump 2016 (2)]. 

С помощью данного синтаксического средства, Д. Трамп выставляет 

своего оппонента, как политика, не умеющего постоять за себя и нести 

ответственность за свои поступки. 
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Наряду с этим, Д. Трамп использовал антитезу. Данное синтаксическое 

средство направлено на противопоставление двух объектов, в данном случае, 

на положительные стороны политической программы Д. Трампа и 

негативные пункты в кампании Х. Клинтон: 

I’m going to cut taxes big league, and you’re going to raise taxes big 

league, end of story [Trump 2016 (2)]. 

Так, Д. Трамп имплицитно убеждает аудиторию голосовать за свою 

кандидатуру, за снижение налогов.  

Ещѐ одно синтаксическое средство речевого воздействия, 

направленное на дискредитацию противника, это парцелляция. Данное 

средство основано на делении одного большого предложения на несколько 

маленьких, каждое из которых звучит эмоционально, экспрессивно и ярко: 

Typical politician. All talk, no action. Sounds good, doesn‘t work. Never 

going to happen [Trump 2016 (2)]. 

Здесь, Х. Клинтон представляется типичным политиком, который 

много говорит, но ничего не делает, обещает то, что никогда не случится. А 

Д. Трамп кажется аудитории, напротив, исполнительным и заслуживающим 

доверия. 

Также во всех представленных примерах можно обнаружить эллипсис, 

т.е. намеренный пропуск некоторых элементов высказывания. Такое 

синтаксическое средство заставляет реципиентов додумывать высказывание, 

тем самым, делая их соучастниками дискурса и побуждая их принять точку 

зрения автора высказываний.  

Вместе с этим Д. Трамп использует побудительные предложения, для 

того чтобы представить обличающие факты о своем оппоненте: 

Let her release the e-mails. As soon as she releases them, I will release 

[Trump 2016 (2)]. 

Здесь, Д. Трамп намекает на скандал, связанный с переписками  

Х. Клинтон, эксплицитно давая аудитории понять, что Хилари есть что 

скрывать, в отличие от него самого; он готов показать свои сообщения, 

сделать свои частные переписки достоянием публичности, после Х. Клинтон. 

Опять Д. Трамп обличает Х. Клинтон, выставляет ее в неприглядном для 

аудитории свете, оставаясь по-прежнему достойной кандидатурой на пост 

президента в глазах слушающих. 

Наряду с этим, Д. Трамп использует эмоционально-окрашенную 

лексику в сочетании с пассивным залогом: 

And we don‘t have the money, because it‘s been squandered on so many of 

your ideas. It would be squandered, too, believe me [Trump 2016 (2)].  

Эмоционально-окрашенная лексика позволяет политику звучать 

экспрессивно, но, в то же время живо, ярко, показывая, что он обычный 

человек, не чуждый эмоций. Здесь, Д. Трамп обличает действовавшее на тот 

момент правительство США, в руках которого были сосредоточены деньги, 

которые очень быстро были растрачены, «разбазарены, выпущены в трубу» 

(именно такое значение имеет использованное причастие squandered). 
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Пассивный залог позволяет не называть конкретных имен, тем самым 

показывая, как много политиков замешано в государственных растратах.  

Следует отметить, что пассивный залог стал в рамках предвыборной 

кампании Д. Трампа одним из наиболее употребительных синтаксических 

средств речевого воздействия: 

She has been outsmarted and outplayed worse than anybody I've ever seen 

in any government whatsoever [Trump 2016 (3)]. 

Так, Д. Трамп дискредитирует своего политического противника перед 

аудиторией, используя глаголы outsmart and outplay в пассивном залоге, 

выставляя оппонента проигравшим, жалким, не достойного даже сочувствия, 

как с его стороны, так и со стороны аудитории.  

Наряду с эмоционально-окрашенной лексикой Д. Трамп использовал 

разговорную лексику, которая позволяла ему звучать просто, быть на одной 

волне с народом, звучать понятно для всех: 

And she‘s playing chicken [Trump 2016 (3)]. 

С помощью выражения playing chicken Д. Трамп показывает, что у  

Х. Клинтон нет четких, ясных, аргументированных доводов в защиту своих 

слов, она просто берет «на слабо» своего оппонента. В то же время Д. Трамп 

представляется уверенным и сильным политиком. 

Таким образом, стратегия дискредитации и нападения позволяет 

политику обличать своего оппонента, выставлять его в крайне невыгодном в 

глазах реципиентов свете, при этом самому оставаться достойным, 

непоколебимым, уверенным в себе, честным и открытым. Данная стратегия 

реализовывалась, главным образом, за счет использования синтаксических 

средств речевого воздействия (пассивный залог, повтор, риторические 

вопросы, парцелляция, антитеза, вопросно-ответная форма подачи 

информации). Лексические средства также встречались в речах Д. Трампа 

(конверсив, эмоционально-окрашенная и разговорная лексика), но их 

количество было гораздо меньше. Количество употребления тех или иных 

средств речевого воздействия никак не отражается на качестве 

политического выступления, ведь только умелое и разумное сочетание 

средств помогает политику добиться поставленных целей.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУТЕНТИЧНЫХ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ  
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АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 
В статье рассматривается проблема использования аутентичных аудио/видеоматериалов 

на занятиях по английскому языку, что способствует повышению мотивации к изучению 

иностранного языка. В работевыделяются и описываются характерные особенности 

аутентичного материала, дается описание основных этапов работы с аутентичными 

аудио/видеоматериалами и приводятся примеры упражнений для каждого из этапов. 

Правомерность применения аутентичных материалов подтверждается проведенным 

экспериментальным исследованием подтверждающим, что данный вид работы помогает 

формировать положительную мотивацию и развивать иноязычную коммуникативную 

компетенцию. 

Ключевые слова: мотивация, аутентичные материалы, аутентичные 

аудио/видеоматериалы 

 

The article examines the use ofauthentic audio/video materials atforeign language lessons that 

enhances motivation to learn English.Some characteristic features of authentic materials and 
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main stages of the work with authentic audio/video materials are described, different exercises 

arealso provided. Based on the results of the experiment it is revealed that the use of authentic 

materialshelps to form positive motivation and to develop the communicative competence. 

Key words: motivation, authentic materials, authentic audio/video materials 

 

В настоящее время в методике преподавания иностранных языков 

особое внимание уделяется поиску активных методов и форм обучения, с 

помощью которых достигался бы высокий уровень активности учебной 

деятельности учащихся и создавались условия для повышения их мотивации 

к изучению английского языка. Хорошими помощниками для достижения 

этой цели выступают современные технические средства, особое место среди 

которых занимают аутентичные аудио и видеоматериалы. Они 

предоставляют возможность обучающимся совершенствовать навыки 

восприятия речи носителей языка, отображающей особенности национальной 

культуры, живую реальную действительность, что стимулирует 

познавательный интерес обучающихся, их готовность обсуждать проблемы, 

вступать в дискуссию. 

В организации современного учебного процесса огромную роль играет 

мотивация обучающихся. Проблемой изучения мотивации занимаются как 

отечественные, так и зарубежные психологи. Множественность подходов к 

пониманию сущности мотивации, ее природы, структуры, а также к методам 

ее изучения обусловливает сложность и многоаспектность проблемы 

мотивации. Но, несмотря на разнообразие подходов, мотивация понимается 

многими авторами как совокупность, система психологически разнородных 

факторов, детерминирующих поведение и деятельность человека. Качество 

деятельности и ее результаты зависят, прежде всего, от побуждения и 

потребностей индивида, его мотивов. В качестве мотивов выступают 

потребности и интересы, стремления и эмоции, установки и идеалы, 

находящиеся во взаимосвязи между собой [Подласый 2013]. 

Сформировать мотивацию к обучению не означает просто заложить в 

голову ребенка готовую цель и мотивы, а организовать учебную 

деятельность так, чтобы она способствовала раскрытию внутреннего 

мотивационного потенциала личности обучающегося.  

Исходя из этого, представляется возможным рассмотреть условия для 

внутреннего мотивирования обучающихся. Одним из них является свобода 

выбора ученика. Учащийся, имея возможность самому выбирать 

образовательное учреждение, специальность, программу обучения, виды 

занятий, форму контроля испытывает гораздо большую ответственность за 

свои результаты. Также важно,по возможности, снять внешний контроль и 

минимизировать применение наград и наказаний за результаты обучения, так 

как это приводит к ослаблению внутренней мотивации. Внешние награды и 

наказания, прежде всего, нужны не для контроля, а для того, чтобы 

обучающийся знал об успешности его деятельности, об уровне его 

компетентности. 
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Подобным образом, отталкиваясь от запросов, интересов и 

устремлений обучающегося, следует разрабатывать задачи обучения. 

Соответствовать потребностям обучающегося и быть значимыми для него 

должны и результаты его обучения. У обучающегося должно складываться 

представление о том, что учеба и ее итоги является важным шагом на 

жизненном пути [Маркова 2014].  

Не менее важно, организовывать занятия так, чтобы обучающемуся 

было интересно от самого процесса учения и радостно от общения с 

преподавателем, одноклассниками. Применение интересных заданий с 

высоким мотивационным потенциалом также повышает внутреннюю 

мотивацию.  

Итогом подобной стратегии обучения является возрастание 

привлекательности успеха, уверенности в своих силах и, как результат, 

оптимальная мотивация и успешная учеба. Аутентичные видеоматериалы, на 

наш взгляд, являются эффективным средством повышения мотивации к 

изучению иностранного языка.  

Проблема аутентичных материалов, используемых в обучении 

иностранным языкам, вызывает немало разногласий сама по себе. Понятие 

аутентичных материалов в методике появилось не так давно. Но уже к 

настоящему времени выделилось несколько подходов к определению 

сущности аутентичных материалов. 

Так, К.С. Кричевская дает определение аутентичным материалам, 

называя их подлинными литературными, фольклорными, изобразительными, 

музыкальными произведениями, предметами реальной действительности, 

таким как одежда, мебель, посуда и их иллюстративные изображения, 

выделяя материалы повседневной и бытовой жизни в самостоятельную 

группу: прагматических материалов (объявления, анкеты-опросники, 

вывески, этикетки, меню и счета, карты, рекламные проспекты по туризму, 

отдыху, товарам, рабочим вакансиям и пр.), которые по доступности и 

бытовому характеру применения представляются довольно значимыми для 

создания иллюзии приобщения к среде обитания носителей языка и считает, 

что их роль на порядок выше аутентичных текстов из учебного пособия, хотя 

они могут уступать им по объему [Кричевская 2016]. 

С другой стороны, такой материал порой слишком сложен в языковом 

аспекте и не всегда отвечает конкретным задачам и условиям обучения.Для 

обучения рекомендуется выбирать методически- или учебно-аутентичные 

тексты. Под учебно-аутентичными текстами понимаются составленные 

авторами УМК тексты с учетом всех параметров аутентичного учебного 

производства. 

Основным критерием аутентичности является критерий 

функциональности. Под функциональностью понимается ориентация 

аутентичных материалов на жизненное использование, на создание иллюзии 

приобщения к естественной языковой среде, что является главным фактором 

в успешном овладении иностранным языком. Работа над функционально 

аутентичным материалом приближает обучающегося к реальным условиям 
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употребления языка, знакомит его с разнообразными лингвистическими 

средствами и готовит к самостоятельному аутентичному употреблению этих 

средств в речи.  

Активное проникновение в практику работы образовательных 

учреждений новых технических средств позволяет выделить и рассматривать 

использование видеоматериалов в качестве метода обучения. Использование 

аутентичных видеоматериалов служит не только для преподнесения знаний, 

но и для их контроля, закрепления, повторения, обобщения, систематизации, 

и, следовательно, успешно выполняет все дидактические функции. 

Применение аутентичных видеоматериалов основывается преимущественно 

на наглядном восприятии информации. Он предполагает как индуктивный, 

так и дедуктивный пути усвоения знаний, различную степень 

самостоятельности и познавательной активности учащихся, допускает раз-

личные способы управления познавательным процессом. По сути, речь идет 

уже о комплексной дидактической технологии [Lonergan 2014]. 

Как правило, овладение иностранным языком как средством 

межкультурного общения происходит в условиях отсутствия естественной 

среды общения, поэтому важно заметить, что аутентичные видеоматериалы 

могут способствовать повышению мотивации обучающихся, являясь 

эффективным средством формирования необходимых навыков и умений, 

главным образом потому, что показывают целостные сценарии, наглядно 

представляющие социокультурную реальность, контекст и ситуацию 

общения. Работа с аутентичными видеоматериалами способствует 

интенсификации обучения, стимулирует речемыслительную, 

познавательную, творческую деятельность обучающихся, позволяет 

индивидуализировать обучение. Важно подобрать такой материал, который 

будет соответствовать уровню знаний обучающихся, целям и задачам 

обучения. 

Методическая работа с аудио и видеоматериалом традиционно 

складывается из трех этапов: подготовительного, текстового или 

демонстрационного и последемонстрационного.  

На первом, подготовительном этапе, цель преподавателя облегчить 

восприятие иноязычной речи для обучающихся, подготовив определенные 

задания, например, упражнения на догадку о содержании фрагмента по 

картинкам или названию, или выбор верных/неверных утверждений, 

определение темы аудио/видео фрагмента по предложенному списку слов. 

Такие задания помогают обучающимся активизировать свой словарный 

запас, собрать социокультурные и фоновые знания по определенной теме, 

снять как языковые трудности, так и психологическое напряжение.  

Задания, которые выполняются непосредственно во время 

прослушивания, на демонстрационном этапе, направлены на извлечение 

необходимой информации. Посредством таких упражнений, как, например, 

соотнести печатную информацию с озвученной речью носителя языка, 

вставить пропуски, определить верный ответ из нескольких приведенных 
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вариантов, можно проверить умения обучающихся ориентироваться в тексте 

аудио и видеоматериала, находить нужную информацию. 

На после демонстрационном этапе проверяется степень понимания и 

проникновения в содержание фрагмента в целом и его отдельных частей. 

Здесь можно выделить три типа упражнений: репродуктивные, частично – 

репродуктивные и продуктивные или творческие. Репродуктивные и 

частично-продуктивные виды заданий лучше предлагать обучающимся с 

низким и средним уровнем языковой компетенции. Это, например, такие 

задания, где учащимся следует определить, какие из предложенных 

утверждений соответствуют, а какие не соответствуют сюжету фильма; 

ответить на конкретные вопросы, чаще всего это общие вопросы, требующие 

ответа «да» или «нет» или разделительные вопросы. Затем могут следовать 

альтернативные и специальные вопросы. Обучающимся с более высоким 

уровнем языковой компетенции можно предложить творческие задания. К 

ним можно отнести пересказ сюжета, обсуждение проблем фильма в малых 

группах, преобразование материала (теленовости - письменное 

представление новостей - рассказ); продуцирование текста (пересказ, резюме, 

описание и т.д.); решение проблемных задач (отбор информации с 

определенной целью, анализ, аргументация, опровержение, доказательство, 

выделение существенного, главного); проектные задания (доклады, 

сообщения по тематике и т.д.). 

Стоит отметить несколько известных серий аутентичных обучающих 

видео, которые можно широко использовать в дополнение к учебному 

материалу для обучающихся на средней ступени: «Window on Britain», «This 

is Britain» , «Wizadora», «Top Show».  

Для практического подтверждения теоретических выводов был 

проведен эксперимент, целью которого являлось выявление эффективности 

использования аутентичных аудиовизуальных материалов на занятияхпо 

английскому языку. 

Экспериментальная работа проводилась на базе Гимназии № 34  

г. Саратова в течение 2 месяцев. Исследование проводилось в 6а 

(экспериментальная группа) и 6б (контрольная группа) классах, средний 

возраст обучающихся – 12 лет. Оба класса занимаются по УМК «Английский 

в фокусе» для 6 класса, который был разработан специалистами из России и 

Великобритании Ваулиной Ю.Е., Дули Дж., Подоляко О.Е. и Эванс В.  

В начале проведения эксперимента был проведен тестовый контроль в 

двух группах для проверки имеющихся у обучающихся навыков и умений 

восприятия и понимания английской речи на слух. По итогам теста,  

выяснилось, что качество знаний у учащихся 6а и 6б классов примерно 

одинаковое. Это связано с тем, что успеваемость в классах примерно 

одинаковая, и они работают по единой программе. Наиболее типичными 

ошибками у обучающихся при активизации навыков и умений аудирования 

явились нехватка слов в рамках определенной темы, непонимание основного 

содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, неумение находить в 

тексте или ряде текстов нужной или заданной информации. 
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Обучение во всех группах продолжалось 6 недель, что составляло 18 

уроков. В контрольной группе занятия проходили по обычной методике. В 

урок были включены только те тексты и задания, которые предлагала 

программа, а в экспериментальной группе занятия проводились с внедрением 

аутентичных аудиовизуальных материалов. Были подобраны отрывки из 

аутентичных видеофрагментов из видеокурсов «Window on Britain», «Top 

Show», «This is Britain», «Easy English», «Real English». Обучение с 

применением аутентичных материалов по разработанному комплексу 

упражнений проходило 2 раза в неделю, от 10 до 25 минут времени каждого 

урока. На каждом уроке ученики выполняли задания, направленные на 

формирование у них фонетических, лексических и грамматических навыков 

при аудировании. 

По результатам эксперимента было отмечено повышения качества 

знаний в экспериментальной группе на 9,75% по сравнению с контрольной 

группой. 

Итак, анализ данных экспериментально-опытного обучения позволяет 

утверждать, что использование аутентичных аудио/видеоматериалов при 

правильно построенной работе с ними позволяет эффективно формировать 

навыки восприятия и понимания текста на слух, способствует быстрому и 

легкому усвоению объемного  учебного материала, развивает память 

обучающихся, настраивает их на активную работу в классе. Использование 

аутентичных видеоматериалов помогает сформировать у обучающихся 

положительную устойчивую мотивацию к учебной деятельности, которая 

побуждает их к упорной систематической учебной работе. Обучающиеся 

среднего школьного возраста осваивают социальную действительность 

межличностных отношений, осознают эталоны общественного сознания, 

сопоставляют себя с ними через мнения и оценки других людей. Из этого 

следует, что на данном этапе обучения особенно важно создавать реальные 

ситуации общения на английском языке, используя материалы, взятые из 

жизни носителей языка или составленные с учетом особенностей их 

культуры и менталитета в соответствии с принятыми и используемыми 

речевыми нормами. Применение подобных аутентичных материалов, 

представляющих собой естественное речевое произведение, позволит с 

большей эффективностью осуществлять обучение всем видам речевой 

деятельности. 
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ТЕХНОЛОГИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

КАК СРЕДСТВО ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 

ИНОЯЗЫЧНОМУ ГОВОРЕНИЮ 

 
Статья посвящена вопросам организации работы учащихся в рамках активного 

творческого восприятия знаний. Приведены основные принципы коллективного 

взаимодействия, и выявлена главная его идея. Представлен опыт работы с применением 

интеллект-карт как инструмента, повышающего эффективность работы в коллективе и 

продуктивность при подготовке монологического высказывания на уроках немецкого 

языка в средней школе. 

Ключевые слова: технология коллективного взаимодействия, иноязычное говорение, 

интенсивное обучение, интеллект-карта 

 

The article deals with the issues of organizing students in the process of active creative 

perception of knowledge. The basic principles of collaborative interaction are revealed, and its 

main target is highlighted. The article also describes the experience of using mind maps as a 

means of raising the effectiveness of collaborative learning and the efficiency of preparation for 

monologues at the lessons of German in secondary school. 

Key words: collective interaction technology, foreign language speaking, intensive teaching, 

mind map 

 

Современный мир диктует всѐ более быстрый темп жизни, а научно-

технический прогресс определяет потребность в быстром и эффективном 

овладении иностранными языками, знание которого в настоящее время 

представляется необходимым условием успешной деятельности. В этой связи 

актуален вопрос улучшения системы образования в стране, который связан с 

разработкой более совершенных, эффективных и интенсивных методов 

обучения иностранным языкам. 

Интенсивное обучение иностранному языку - это реалистический путь 

к овладению устной речью, к развитию у обучающихся коммуникативной 

способности, способности активно и свободно общаться на изучаемом языке. 

Одним из таких методов интенсивного обучения является метод активизации 

резервных возможностей личности через коллектив. Такой метод 

интенсивного обучения языку способствует быстрому овладению устной 

иноязычной речью, а так же использованию тех возможностей, которые 

открываются во время взаимодействия коллектива, осуществляющего 

совместную деятельность в процессе изучения языка. 

Метод активизации резервных возможностей личности, опирающийся 

на принципы коллективного взаимодействия, был разработан в конце 70-х - 
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начале 80-х гг. на основе трудов Г. Лозанова при участии Г. А. 

Китайгородской. Его нельзя назвать новым, однако он считается 

исключительно новаторским и уже ставшим классическим в области 

интенсивного обучения. Г. А. Китайгородская предложила теоретическое и 

практическое обоснование данного метода, целью которого является 

обучение навыкам говорения с опорой на психологию общения при 

использовании резервов способностей бессознательно [Китайгородская 1986: 

27]. 

Основная задача технологии коллективного взаимодействия 

заключается в организации учебного процесса таким образом, чтобы 

обучающиеся имели возможность расширять свои знания и улучшать навыки 

посредством активного общения, взаимодействуя друг с другом в 

коллективе. Главным условием и средством повышения эффективности 

обучения является общий настрой коллектива на взаимодействие между его 

участниками, в процессе которого складываются определенные 

взаимоотношения, где успех каждого в совокупности отражает успех работы 

всего учебного коллектива. В активном взаимодействии друг с другом 

обучающиеся не только обмениваются знаниями о системе иностранного 

языка, но и учатся общаться, обмениваться мыслями, совместно решать 

поставленные задачи и проблемы на изучаемом языке. 

В интенсивной методической системе используются различные 

способы учебного взаимодействия, дополняющие друг друга и придающие 

учебной деятельности коллективный характер. Среди них одновременная 

работа в диадах (парах), триадах (тройках), микрогруппах по четыре 

человека, в командах, в режимах учащийся – группа, преподаватель – группа, 

преподаватель – микрогруппа и т.д. [Мухачева 2010: 217]. По нашему 

мнению, наибольший интерес и интенсивность обучения вызывает 

взаимодействие в триадах. Во время работы в тройках, общаясь между собой, 

участники обязательно должны учитывать интерес кого-то третьего. Это 

довольно сложная задача, способствующая усилению момента 

рефлексивности, необходимого при обучении общению. Кроме того, 

положение третьего лица, непосредственно не принимающего участия в 

общении, но готового вступить в него, мобилизует его внимание на 

восприятие содержания диалога и обеспечивает большую активность 

(большую задействаность) в выполнении данного задания. Форма 

организации работы учеников в триадах позволяет преподавателю 

«перемешивать» участников, активно управлять структурой взаимодействия, 

вовлекать в активную деятельность всех учеников без исключения, а также 

осуществлять обратную связь по контролю и коррекции их действий. 

Организуя одновременно работу в триадах с постоянной сменой их состава, 

преподаватель получает возможность более гибко управлять 

взаимодействием обучающихся, т.е. учитывать их индивидуальные 

особенности и уровень владения языком [Клименко 2015:190]. И в тоже 

время участникам такой формы организации не дают заскучать: постоянно 

меняющиеся собеседники группы способствуют активной мыслительной 
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деятельности, развитию способностей быстрого «переключения». Таким 

образом, преподаватель соблюдает принцип индивидуализации и в 

групповом обучении, обеспечивая оптимальные условия познавательной 

деятельности для каждого.  

Принимая во внимание тот факт, что совместная работа в условиях 

особого психологического климата ограничивает конкуренцию и превращает 

ее в сотрудничество, где каждый стремится поступить таким образом, чтобы, 

выражая свою индивидуальность, соответствовать ожиданиям группы и 

стремиться к достижению общих целей через совместную деятельность, 

подчеркнем, что оптимальная реализация возможностей каждого выступает 

здесь как отдельная, но подчиненная общей цели задача. В этой связи 

становится очевидным, что коллективная познавательная деятельность 

порождает взаимоотношения ответственной зависимости, когда успех одного 

выступает как условие успеха другого. 

Повышение эффективности коллективного взаимодействия хорошо 

проявляется в таких видах работы как: 

- ролевая игра (драматизация ситуативных диалогов/полилогов и 

сказок); 

- обучение через сотрудничество («пила», «круг»); 

- проектная деятельность (создание и защита проектов); 

- построение интеллект-карт (опорная схема-конспект). 

Особого внимания заслуживает удобный и относительно простой 

инструмент для систематизации данных – интеллект-карта. Следует 

отметить, что данный формат заданий воспринимается обучающимися с 

большим интересом и способствует раскрытию их творческого потенциала. 

Построение такого вида карты, по нашему мнению, не только повышает 

эффективность работы в коллективе, но и продуктивность при подготовке 

монологического высказывания, и в работе с грамматическим материалом 

при изучении иностранного языка, а также помогает сделать процесс 

обучения более плодотворным, интересным и занимательным. 

В качестве примера приведем опыт работы над созданием интеллект-

карт в старших классах на уроках немецкого языка в рамках темы 

―Deutschland‖. Учитывая указанные выше особенности работы в триадах, 

представляется целесообразным организовать работу над интеллектуальной 

картой в тройках. Для составления классических интеллект-карт предлагаем 

обучающимся воспользоваться цветными карандашами и ручками. 

В центре листа каждая команда рисует овал - центральный образ, 

который символизировал тему, данную учителем. Схематично зарисовываем 

«скелет» этой карты.  

Далее задачей коллектива является обсуждение общей темы. Каждая 

команда выделяет ключевые слова, например, Sehenswürdigkeit, Geschichte 

des Landes, geographische Lage, berühmte Menschen, Feiertage und Traditionen 

и т.д. Каждый участник команды высказывакт свое мнение по данной теме и 

обозначает на карте предлагаемое им ключевое слово. Таким образом, 

задействована работа каждого участника коллектива. По результатам первого 
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этапа работы над интеллект-картой появляется ассоциограмма, выполненная 

в одном цвете, представляющая основные дискуссионные аспекты в рамках 

заданной учителем темы.  

На следующем этапе работы над картой от основных «ветвей» 

ассоциограммы появляются более тонкие «ветви», оформленные отличным 

от синего цветом, уточняющие основные мысли. Здесь уже каждый участник 

высказывает как минимум по две ассоциации к ключевым словам. 

Количество тонких «веточек» не ограничено - их может быть столько, 

сколько идей возникает. Чем больше разветвлений, тем меньше шрифт. 

Таким образом, получается «осьминог» или «дерево». Когда подобная 

командная работа заканчивается и все основные идеи по данной теме 

выражены, предлагаем обучающимся творчески подойти к итоговому 

оформлению интеллектуальной карты: можно сделать карту красочной и 

интересной, выполнив небольшие зарисовки. На данном этапе в работу 

включаются самые творческие участники команды, следуя принципу 

индивидуализации. 

На завершающем этапе готовые интеллект-карты предъявляются 

классу с последующей защитой от кажлой группы. Основными требованиями 

к итоговому этапу выступают следующие: 

- ключевые слова должны отражать общую идею заданной темы; 

- каждый участник должен высказать основную мысль выбранной 

им ключевой фразы в карте; 

- карта должна быть интересна и красочна. 

Подводя итог, подчеркнем практическую значимость внедрения 

интеллект-карт в процесс иноязычного обучения как инструмента, 

стимулирующего коллективное взаимодействие, что, в свою очередь, 

способствует активизации резервных возможностей личности и 

интенсификации процесса формирования навыков говорения на иностранном 

языке. Очевидно, что данный вид работы направлен на повышение 

интеллектуальной активности каждого участника коллектива и раскрытие 

творческих способностей учеников.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЭПБУКА 

В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКО-ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ШКОЛЕ 

 
В статье рассматривается использование лэпбука, как одного из самых популярных 

средств обучения на уроках иностранного языка в школе. Лэпбук является отличной 

возможностью развития навыков школьной деятельности. Применение лэпбуков в 

исследовательско-проектной деятельности в школе способствует прогрессу в освоении 

иностранного языка и дает хороший результат. 

Ключевые слова: лэпбук, исследовательская деятельность, проектная деятельность, 

проект, исследование 

 
The article focuses on the use of a lapbook, as one of the most popular educational means at the 

lessons of a foreign language. A lapbook gives a great opportunity to develop speaking and 

writing skills during the learning process. Using of lapbooks in research and project activities has 

good progress and gives high result. 

Key words: lapbook, research activity, project activity, project, research 

 

В связи с постоянными изменениями в требованиях ФГОС, педагог 

должен постоянно меняться и совершенствоваться, улучшая свои уроки. 

Новые методы в обучении помогают учителю развиваться и правильно 

строить свой урок. Это важно, поскольку нужно соответствовать всем 

возрастным, психологическим и индивидуальным особенностям 

обучающихся [Панкова 2008]. Применение лэпбука на уроках является 

относительно инновационным, помогает не только учитывать особенности 

учеников и повышать их мотивацию, но и, прежде всего, добиваться высоких 

результатов. 

Перед рассмотрением понятие «лэпбук», стоит дать описание 

проектной и исследовательской деятельности. Проектная деятельность это 

творческая деятельность, направленная на поиск и использование 

информации с помощью поисковых и проблемных методов. Она помогает 

обучающимся конструировать знания и ставить цель.  

Исследование можно понимать, как метод производства новых знаний 

или продукта.  Оно помогает человеку с помощью других научных методов 

проникнуть в суть теории и рассмотреть детально каждый момент. Если 

обратиться к сравнению понятий «исследование» и «проектирование», то 

следует отметить, что они имеют общее отношение к мыслительной 

деятельности. Стоит подчеркнуть, что проектирование очень хорошо связано 
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с началом реализации идеи, оно является хорошим стартом для закладывания 

новых ступеней, для раскрытия замысла, в то время как исследование 

хорошо используется для исполнения задач, продиктованных 

проектированием.  

Как отмечает А.И. Савенков, при построении прогнозов в процессе 

проектирования, будущее обычно распределяется на три компонента: 

детерминированный (полностью предвиденный, его можно доказать с 

помощью очевидных фактов), вероятностный (предвиденный с большой 

долей вероятности) и случайный (не поддающийся прогнозированию). 

Принято считать, что если проектирование разворачивается и развивается 

только в таких рамках, в которых есть детерминирующая составляющая, то 

исследование, в которой есть случайный признак, абсолютно не поддаѐтся 

никакому прогнозированию. По мнению ученых, вероятностная 

составляющая может присутствовать в двух пунктах: в проектировании и в 

исследованиях.  

С позиции А.И. Савенкова, существует принципиальное различие 

понятия исследования от проектирования. Оно состоит в том, что 

исследование не планирует создать исходную модель объекта, отсюда и 

значение понятия: исследовать объект. В данном случае неизвестна даже 

модель исследования. Если опираться на более точное определение, то 

исследование — это процесс поиска неизвестного [Савенков 2013: 22–32]. 

При работе с детьми можно заметить некоторые трудности. Во-первых, 

многие обучающиеся не всегда идут на контакт с другими участниками. 

Именно в такие моменты, часто возникают конфликты и недопонимая. Во-

вторых, большая доля молодых  специалистов в школе, которые зачастую не 

имеют достаточного опыта, чтобы разрешить в полной мере конфликт. 

Данные проблемы подталкивают педагогов на методические поиски. Один из 

таких методов является творческим и носит название «лэпбук»  [Кнутарева 

2016: 23]. 

«Лэпбук» (lapbook) – это новый метод обучения, корни которого, идут 

из американского образования. В дословном переводе с английского языка 

«лэпбук» означает «наколенная книга» (lap – колени, book – книга).  

Данная книга представляет собой тематическую папку, в которую 

помещены материалы по изучаемой или пройденной на уроке теме. Вместо 

страниц в папке оформлены различные мини-книжки-раскладушки с 

кармашками, дверками, окошками, вкладками и подвижными деталями. 

Лэпбук – это отличный способ обобщения информации по определенной 

теме со школьниками, повторение пройденного материала. При создании 

такой книги, обучающийся учится кооперировать информацию и применять 

еѐ так, чтобы использование было полезно и понятно.  

В настоящее время лэпбук используется в средней и старшей школе на 

уроках иностранного языка довольно редко. Часто данная методика 

практикуется в детских садах или в начальной школе, где идет изучение 

таких простых тем на иностранном языке как «My Family», «Animals», 

«Numbers».  
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Например, можно зафиксировать в лэпбуке тему про цвета, а в каком 

виде это сделать, решают сами обучающиеся. Это могут быть разноцветные 

кружки и подписи на английском языке [Блохина 2015: 29–30]. 

Лэпбук отвечает всем требованиям ФГОС: 

- обладает методическими свойствами; 

- имеет разные формы; 

- обеспечивает исследовательскую и проектную деятельность; 

- развивает память; 

- развивает коммуникативные навыки. 

Также стоит разделить лэпбуки на учебные, игровые, поздравительные 

и автобиографические. Лэпбуки имеют разные формы: папка с разворотами, 

книжка гармошка, книга с вкладышами или фигурная книга [Применение 

здоровьесберегающих технологий на уроке английского языка].  

 

 
 

Лэпбук - это не поделка, а настоящее методическое пособие для 

обучающегося, которое помогает ему вспомнить материал. Он может быть 

продуктом исследовательско-проектной деятельности, а может стать 

пособием для создания проекта. С помощью лэпбуков можно проводить 

тематические недели или занятия, главное, правильно научить обучающихся 

пользоваться данной книгой. Кроме неоспоримых преимуществ в изучении 

иностранного языка использование лэпбука во время уроков может 

способствовать и развитию речи на родном языке, закреплению языковых и 

этикетных норм и правил [Тупикова 2006]. 
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Многие педагоги уверены, что при воспитании и образовании 

обучающихся, использование лэпбука дает возможность построить занятие, 

исходя из индивидуальных особенностей ребенка. Эта книга позволяет 

грамотно выбрать направление образования обучающегося, он может 

поместить материал, который ему нужен для повторения на иностранном 

языке. Если педагог помогает обучающимся в создании лэпбука, то в 

будущем, обучающимся будет легко использовать в исследовательско-

проектной деятельности [Рыжова 2005:192]. 

Как осуществляется процесс работы с лэпбуком. При создании данной 

книги, обучающихся можно разделить на группы, которые будут создавать 

определенную часть лэпбука. По окончанию, они могут показывать друг 

другу те элементы, которые у них получились, и объяснять их на 

иностранном языке. В итоге, обучающиеся не только останутся в восторге от 

своих книг, но и закрепят пройденный лексический и грамматический 

материал. Пример представлен на рисунке. 

Во время изготовления лэпбуков задействуются все виды деятельности: 

коммуникативная, игровая, исследовательская, воспитательная и 

познавательная.  

В конце, у обучающихся развиваются следующие умения: 

- работать в команде; 

- ставить цель; 

- кооперировать совместную деятельность; 

- самостоятельно объяснять материал; 

- принимать точное решение; 

- использовать иностранный язык, для объяснения [Габидуллина 2016: 
17]. 

Как следует работать с лэпбуком? Для начала, учителю стоит 

определиться с темой. Объем материала будет зависеть от темы, которую 

хотят охватить обучающиеся. Далее создатели думают, где разместить 

материал, будет ли он размещен и представлен в кармашках, мини-книгах, 

рисунках или же в микро-схемах. Обязательно стоит задуматься о макете 

лэпбука. Он должен быть здоровьесберегающего содержания, то есть 

изготавливается из таких материалов как бумага или картон. Все детали 

соединяются воедино с помощью клея.  

После окончания создания основы лэпбука, обучающиеся переходят к 

наполнению лексическим и грамматическим материалами; думают, куда 

разместить песни и стихотворения на английском языке, правила и 

справочный материал. Этот процесс происходит постепенно, по мере 

изучения материала в рамках данной тематики. Обучающийся также может 

самостоятельно добавлять дополнительную информацию.  

В ходе работы над проектами, обучающиеся учатся развиваться и 

общаться в обществе, развивать память, коммуникативные навыки и 

внимание. Через преодоление поставленных целей и задач, у обучающихся 

формируется целостное представление об изучаемом языке [Кнутарева 2016]. 

Для этого и используются новые формы работы на уроках, такие как лэпбук. 
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В данной статье представлены основные периоды развития фразеологии как 

самостоятельной дисциплины. Сделан краткий обзор мнений выдающихся ученых по 

данному вопросу. Рассмотрены основные задачи и направления исследования 

фразеологии прошлого времени, а также перспективы развития в будущем.  

Ключевые слова: фразеология, фразеологическая единица, фразеологические сращения, 

парадигма. 

 

The main periods of the development of phraseology as an independent discipline are presented 

in this article. It gives a brief review of the views of outstanding scientists on this issue. The 

article touches upon the main tasks and directions of the study of past phraseology and prospects 

for its future development. 

Key words: phraseology, phraseological unit, phraseological fusion, paradigm 

 

Понятие «фразеология» имеет несколько основных значений. Разделим 

их следующим образом: 

- по Н.М. Шанскому. По мнению этого ученого, фразеология изучает 

фразеологическую систему языка в ее современном состоянии и 

историческом развитии [Шанский 2010]. То есть это раздел языкознания, 

который изучает фразеологизмы, то есть семантические целостные 

устойчивые сочетания слов, воспроизводимые в речи в готовом виде. 
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- по Н.Д. Фоминой и М.А. Бакиной. Лингвисты определяют 

фразеологию как совокупность всех фразеологизмов, принадлежащих тому 

или иному языку [Фомина, Бакина 1985].  

Помимо этих определений существует еще несколько: 

- фразеология как манера выражения определенного человека; 

- фразеология как пустое, ничего не значащее выражение; 

-состав словосочетаний терминологического характера, употребляемый 

в определенной области знаний. 

В современном мире лингвистика развивается преимущественно в 

рамках когнитивной и антропоцентрической парадигмы. Это определяет 

актуальность настоящей работы, так как фразеология показывает, как 

мыслит, как развивается та или иная этническая группа. 

Фразеология - достаточно молодая дисциплина. Она приобрела свой 

суверенный статус сравнительно недавно – в 40х-50х годах 20 века. 

Фразеология как наука имела свои предпосылки в трудах А.А. Потебни, И.И. 

Срезневского, А.А. Шахматова, Ф.Ф. Фортунатова, Б. де Куртенэ и др. 

Основоположником фразеологии как самостоятельной лингвистической 

дисциплины считается швейцарский лингвист Ш. Балли. Впервые он 

выделил фразеологию  как самостоятельную дисциплину в своей работе 

«Traite de stylistique francaise».  

Рассмотрим историю развития фразеологии как отдельной 

самостоятельной науки по этапам. Итак, первый этап – классический. Он 

отмечается работами ученого В.В. Виноградова «Основные понятия русской 

фразеологии как лингвистической дисциплин» и «Об основных типах 

фразеологических единиц в русском языке». Данные статьи были 

опубликованы в 1946 и 1947 годах. В своих трудах лингвист ввел термин 

«фразеологическая единица», дал ему определение и описал его 

отличительные особенности. В.В. Виноградов предложил классифицировать 

фразеологизмы русского языка следующим образом: 

- фразеологические сращения; 

- фразеологические единства; 

- фразеологические сочетания [Асанова 2013]. 

Данную систематизацию признали лингвисты 20 века.  

Данный период развития фразеологии ознаменован разграничением 

фразеологических единиц и слов и свободных словосочетаний, определением 

объекта и объема фразеологии. Этими вопросами занимались такие 

выдающиеся ученые, как В.Л. Архангельский, В.П. Жуков, А.В. Кунин, Н.М. 

Шанский и др. 

 В это время была проделана колоссальная работа по определению 

фразеологии. Основные положения В.В. Виноградова стали основой для 

дальнейшего развития русской фразеологии. Можно выделить их тезисно: 

- выделение структурных разрядов фразеологических единиц и 

последующее описание их семантики; 

-.роль эмоционально-экспрессивных факторов в становлении 

фразеологических (идиоматических) значений; 



167 

 

- взаимодействие семантики и грамматики в рамках различных 

структурных групп фразеологизмов; 

- высказывания об образной составляющей идиом и др. [Виноградов 

1977]. 

Но уже и на данном этапе в работах упомянутых ученых 

прослеживаются несогласия относительно классификации фразеологизмов, 

объема и методов их исследования. Основным критиком выступал В.Л. 

Архангельский. Он считал, что В.В. Виноградов недостаточно четко 

определил место фразеологии как самостоятельной дисциплины среди 

других наук о языке. Также ученый отмечает, что специфика 

фразеологической языковой абстракции должна определять выделение 

фразеологии в самостоятельную дисциплину. Данная абстракция проявляется 

в устойчивых сочетаниях слов как особых языковых единицах, в отличие от 

лексической и грамматической абстракции. Изучив работы В.В. 

Виноградова, можно прийти к выводу, что, действительно, отличия 

категории фразеологических единств от категории фразеологических 

сращений определены нечетко. В.В. Виноградов предлагал следующие 

признаки фразеологических единств: 

- переносное образное значение; 

- экспрессивная насыщенность; 

- невозможность синонимической замены ни одного из слов в составе 

выражения; 

- семантическая заменимость лишь всего фразеологического единства. 

В настоящее время действительно существенным признаком 

признается только первый - мотивированность значения целого частными 

значениями слов-элементов во фразеологическом единстве, в отличие от 

сращения, значение которого не мотивировано частными значениями слов, 

входящими в состав выражения. 

Следующий этап развития фразеологии – постклассический. Данный 

период имел следующие задачи:  

- изучить специфику значения идиом, структуры его содержания, а 

также особенности фразеологической синонимии, антонимии и омонимии. 

Этим вопросом занимались следующие ученые: А.В.Кунин, А.И.Молотков, 

В.П.Жуков и др.; 

- изучить вариантность лексико-грамматического состава идиом (В. Л. 

Архангельский, В. Н. Телия, Е. И. Диброва и др.); 

- распределить фразеологизмы по частям речи (И.И. Чернышева, 

В.П.Жуков, А.Г.Назарян и др.). 

Важным событием этого периода является изучение мотивированности 

внутренней формы фразеологических единиц. Относительно этой темы 

любопытны труды Д.Н. Шмелева. Он разработал концепцию, направленную 

на изучение фразеологии в тесной связи с лексикологией. Ученый выделял 

три типа связанности лексических компонентов фразеологических 

сочетаний: 

- парадигматический; 
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- синтагматический; 

- деривационный [Шмелев 2009]. 

Но труды Д.Н. Шмелева не получили дальнейшего развития. Причиной 

этому послужило то, что в 60-70х годах ХХ века ученые пытались 

разграничить фразеологию и лексикологию. А Д.Н. Шмелев, напротив, 

рассматривал фразеологию с точки зрения лексико-семантической системы 

языка.  

Следует отметить труды М.М. Копыленко и З.Д. Поповой. Лингвисты 

разработали теорию сочетаемости лексем, которая в свою очередь 

исследовала фразеологию в сочетании с лексикой.  

Работы ученых классического и постклассического периода очень 

ценны. В те времена была проделана широкомасштабная работа: выявлены 

особенности значения фразеологизмов, тонкости оценочно-экспрессивных 

«оттенков». Но ученые проводили свои исследования в рамках 

функционально-семантической парадигмы, несмотря на то, что 

антропоцентрический подход уже широко применялся в других отраслях 

науки о языке. В связи с этим возникла следующая задача – создать новый 

способ описания фразеологических единиц.  

На современном этапе развития языкознания в центре лингвистических 

исследований стоит человеческий фактор в языке. В настоящее время одно из 

ведущих направлений в области фразеологии – это лингвокультурология. 

Данная наука является стыковой, так как возникла на стыке двух наук – 

лингвистики и культурологии. Фразеологизмы обладают характерной 

национально-культурной самобытностью, что признается всеми учеными, 

изучающими фразеологию. В пределах структурно-семантической 

парадигмы было определены основные подходы к определению 

национально-культурного отличия фразеологизмов: этнолингвистический, 

лингвострановедческий и контрастивный. На настоящем этапе развития 

фразеологии появились и находятся в процессе разработки другие 

направления: когнитивная фразеология и лингвокультурология.  
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Статья посвящена анализу проблем обеспечения качества высшего образования в эпоху 

инновационного развития России, в частности, проведен ретроспективный анализ 

Федеральных образовательных стандартов поколений 1 – 3+, рассмотрены основные 

принципы действующей системы аттестации педагогических работников, оценены 

основные показатели эффективности российских ВУЗов по данным ежегодного 

Мониторинга эффективности. В заключении статьи систематизированы основные 

перспективы и тенденции развития системы высшего образования в РФ, и предложены 

направления повышения качества высшего образования в российских ВУЗах. 

Ключевые слова: качество образования, образовательный стандарт, компетенции, 

аттестация педагогических работников, эффективность ВУЗов, стандарт качества 

 
The article is devoted to the analysis of the problems of quality assurance of higher education in 

the era of Russia's innovative development. In particular, the retrospective analysis of the Federal 

educational standards of generations 1 - 3+ was conducted, the principles of the current 

certification system for pedagogical workers were reviewed, the main indicators of the 

effectiveness of Russian universities were assessed according to the annual Monitoring of 

effectiveness. In the conclusion of the article, the perspectives and tendencies of the development 

of higher education in Russia were systematized, and directions for improving the quality of 

higher education in Russian universities were suggested. 

Key words: quality of education, educational standard, competence, certification of pedagogical 

workers, efficiency of higher education institutions, quality standard 

 

Ключевая миссия университетов – давать обучающимся знания, 

навыки и умения – остается неизменной и универсальной вне зависимости от 

времени или типа университета (научно-исследовательский ВУЗ или ВУЗ, 

фокусирующийся на подготовке бакалавров для рынка труда). Ключевые в 

приведенной триаде – именно знания, так как они способствуют 

формированию навыков и умений и являются главным и непреложным 

элементом образовательной и научной деятельности университетов, их 

основным вкладом в развитие общества. Знания – фундамент, на котором 

строится профессиональный, карьерный, научный и зачастую даже 

личностный рост выпускников вуза [Макеева 2013: 104]. 
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Очевидно, основой обеспечения качества высшего образования 

являются принимаемые на федеральном уровне стандарты высшего 

образования. Проведенный анализ реформирования данных стандартов в 

период с 1996 по 2015гг с целью определения результативности и 

эффективности проведенных преобразований позволяет сформулировать 

следующие выводы (таблица 1). 

 

Таблица 1–Результаты анализа реформирования стандартов 

высшего образования в РФ, 1996-2015гг 

 
Компоненты 

стандартов 
ГОС ВПО 1 ГОС ВПО 2 ФГОС ВПО 3 ФГОС ВО 3+ 

Год утверждения 1996 2000 2009 2015 

Квалификация 

выпускника 
специалист специалист бакалавр бакалавр 

Нормативный срок 

освоения ООП (по 

очной форме), лет 

5 5 4 4 

Требования к уровню 

подготовки 

абитуриента 

- + - - 

Место специальности 

в профессиональной 

области 

+ 
Область профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности 

+ + + 

Виды 

профессиональной 

деятельности 

+ + + + 

Возможности 

профессиональной 

адаптации 

+ + 

Перечень 

проф. задач в 

соответствии 

с видами 

проф. 

деятельности 

Перечень 

проф. задач в 

соответствии 

с видами 

проф. 

деятельности 

Возможности 

продолжения 

образования 

выпускника 

- + - - 

Общие требования к 

уровню подготовки 

выпускников 

Уметь, знать, 

владеть… 

Уметь, знать, 

владеть… 

Перечень ОК 

и по видам 

деятельности 

- ПК 

Перечень ОК, 

ОПК и по 

видам 

деятельности 

- ПК 
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Требования к знаниям 

и умениям по циклам 

дисциплин 

+ - 

Требования к 

результатам 

освоения 

ООП 

бакалавриата 

Требования к 

результатам 

освоения 

программы 

бакалавриата 

Обязательный 

минимум содержания 

ООП 

Индекс, 

наименование 

дисциплин (4 

цикла) и их 

основные 

дидактически

е единицы, 

всего часов 

Индекс, 

наименование 

дисциплин (4 

цикла) и их 

основные 

разделы, 

всего часов 

Требования к 

структуре 

ООП 

бакалавриата: 

3 цикла и 3 

раздела 

Требование к 

структуре 

программы 

бакалавриата: 

3 блока 

Права ВУЗа и 

ответственность за 

качество подготовки 

Раздел 4 

Раздел 6. 

Требования к 

разработке и 

условиям 

реализации 

ООП 

Раздел 7. Требования к 

условиям реализации 

программы бакалавриата 

 

В качестве пояснения к результатам анализа, представленного в 

таблице 1 можно добавить, что, согласно стандарту второго поколения, 

образовательная программа состояла из дисциплин федерального 

компонента, регионального (вузовского) компонента, дисциплин по выбору 

студента и факультативных дисциплин.  

Стандарт третьего поколения был разработан в ситуации перехода 

российской системы высшего образования на двухуровневую структуру – 

бакалавриат (4 года подготовки на дневном отделении) и магистратуру (2 

года). Объем освоения образовательной программы был указан уже не в 

академических часах, а в зачетных единицах (1 з.е. = 36 академ. часов). Всего 

на программу отводилось 240 з.е. ФГОС 3-го поколения содержал 

перечисление дисциплин с их группировкой по циклам, трудоемкость (в виде 

интервала) базовой части каждого цикла, знания, умения и навыки, коды 

формируемых компетенций по циклам.  

Главным отличием стандартов поколений 3 и 3+ является 

компетентностный подход к обучению студентов, причем в стандарте 3+ этот 

перечень расширен: кроме общекультурных и профессиональных 

компетенций появились общепрофессиональные компетенции. Изменились 

требования к структуре образовательной программы: вместо четырех блоков 

выделено три: дисциплины, практики, государственная итоговая аттестация; 

дисциплины и практики делятся на базовую и вариативную части; 

зафиксировано лишь пять обязательных для изучения студентами очной 

формы обучения дисциплин: «Философия», «История», «Иностранный 

язык», «БЖД» и «Физическая культура», из которой отдельно выделена 

«Прикладная физическая культура». 
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ВУЗ самостоятельно определяет объем, содержание и порядок 

реализации выбранных (или сформулированных) им дисциплин (модулей). 

Также обновленный стандарт предусматривает изменения, связанные с 

разделением квалификации, присваиваемой выпускнику, на «академический» 

и «прикладной» бакалавриат. 

При более подробном анализе изменений ФГОС ВО 3+ по сравнению с 

ФГОС ВПО были получены следующие результаты (таблица 2). 

 

Таблица 2 - Сопоставление требований ФГОС ВПО и ФГОС ВО 

 
Компонент ФГОС ВПО 3 ФГОС ВО 3+ 

Объем программы по 

ОЗФО и ЗФО  
стандарт образовательная организация 

Объем программы по 

индивидуальному 

учебному плану 

не более 60з.е. / год не более 75 з.е. / год 

Возможность применения 

электронного обучения и 

сетевой формы 

реализации программ 

Включена в текст (если 

есть) 
Оговаривается отдельно 

Структура компетенций 

ОК, ПК ОК, ПК, ОПК 

Дифференцированы по 

направлениям подготовки 

Универсальны для всех 

направлений подготовки 

ОК включаются выборочно 
Включены все ОК и ОПК, 

предусмотренные стандартом 

Раздел «Требования к 

структуре программы 

бакалавриата по 

направлению подготовки» 

Деление проводилось по 

циклам. Каждый цикл 

делился на базовую и 

вариативную часть. 

Дисциплины базовой части 

по каждому циклу были 

прописаны в стандарте. 

 

Структура ООП по ФГОС 3+ 

предполагает выделение трех 

блоков: Дисциплины (базовая 

часть и вариативная часть), 

практики (базовая часть и 

вариативная часть) и ГИА. 

В стандарте указываются 

возможные формы учебной 

и производственной 

практик. Выбор формы 

определяется основными 

видами деятельности в 

соответствии с 

профилем/направленностью 

программы. 

Выбор формы определяется 

основными видами 

деятельности в соответствии 

с профилем/направленностью 

программы. 

Обязательна преддипломная 

практика (для выполнения 

ВКР). 

В дисциплинах по выбору 

отсутствуют 

В дисциплины по выбору 

включаются и 
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специализированные 

адаптационные 

дисциплины для инвалидов 

специализированные 

адаптационные дисциплины 

для инвалидов 

Раздел «Требования к 

условиям реализации 

программ бакалавриата по 

направлению подготовки» 

Все пункты о требованиях к 

содержанию программы, 

кадровому, материально-

техническому и учебно-

методическому 

обеспечению, 

материальным условиям 

реализации программы и 

т.д. – включены в раздел. 

Сохранились лишь пункты, 

касающиеся требований к 

кадровому, материально-

техническому и учебно-

методическому обеспечению, 

а также материальных 

условий реализации 

программы. 

Кадровое обеспечение 

- 

Добавлено требование, чтобы 

доля штатных 

преподавателей (в 

приведенных к 

целочисленным значениям 

ставок) должна составлять не 

менее 50% от общего 

количества преподавателей, 

обеспечивающих 

образовательный процесс в 

ВУЗе 

Доля преподавателей 

имеющих ученую степень 

и/или звание должна 

составлять не менее 60%. 

 

Доля преподавателей 

(имеющих высшее 

образование и (или) ученую 

степень, соответствующие 

профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), должна 

составлять не менее 70% 

Доля преподавателей из 

числа действующих 

руководителей и 

работников профильных 

организаций (имеющих 

стаж работы в данной 

профессиональной области 

не менее 3 лет) должна 

быть не менее 5%. 

Доля преподавателей из 

числа действующих 

руководителей и работников 

профильных организаций 

(имеющих стаж работы в 

данной профессиональной 

области не менее 3 лет) 

должна быть не менее 10%. 

Материально-техническое 

и учебно-методическое 

обеспечение 

библиотечный фонд должен 

быть укомплектован 

печатными изданиями из 

расчета не менее 25 

экземпляров каждого из 

изданий основной 

библиотечный фонд должен 

быть укомплектован 

печатными изданиями из 

расчета не менее 50 

экземпляров каждого из 

изданий основной 
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литературы, перечисленной 

в рабочей программе, на 

100 студентов 

литературы, перечисленной в 

рабочей программе, на 100 

студентов . 

 - 

Обучающиеся инвалиды и 

лица с ограниченными 

возможностями здоровья 

должны быть обеспечены 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

Оценка качества освоения 

программ бакалавриата 

 

Уровень качества программ 

бакалавриата и их 

соответствие требованиям 

рынка труда и 

профессиональных 

стандартов (при наличии) 

может устанавливаться с 

учетом профессионально-

общественной аккредитации 

образовательных программ. 

 

Образовательная организация 

должна разработать порядок 

и создать условия для 

привлечения к процедурам 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации, а 

также экспертизе оценочных 

средств внешних экспертов – 

работодателей из числа 

действующих руководителей 

и работников профильных 

организаций, а также 

преподавателей смежных 

образовательных областей, 

специалистов по разработке и 

сертификации оценочных 

средств. 

 

Таким образом, из содержания стандартов следует, что «границы» их 

компонентов со временем становятся все более размытыми. Современный 

ФГОС ВО, на основе которого разрабатываются образовательные 

программы, предоставляет ВУЗам широкую свободу действий при 

составлении программ, а именно:  
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 выбор видов профессиональной деятельности из предлагаемых в 

стандарте;  

 самостоятельное формирование перечня учебных дисциплин, 

практик и создание программ государственной итоговой аттестации.  

Выбор дисциплин осуществляется в соответствии с определенными 

видами профессиональной деятельности и обеспечивающими их 

компетенциями;  

 организация (ВУЗ) вправе дополнить набор компетенций 

выпускников с учетом направленности программы на конкретные области 

знания и (или) вид (виды) деятельности;  

 требования к результатам обучения по отдельным дисциплинам 

(модулям), практикам организация устанавливает самостоятельно с учетом 

требований соответствующих примерных основных образовательных 

программ.  

От того, насколько удачно ВУЗ решит перечисленные задачи, зависит 

эффективность образовательной программы.  

Вместе с очевидными положительными эффектами ФГОС ВО 3+ 

является источником неопределенности при разработке образовательной 

программы. Неопределенность проявляется в исходной информации, 

содержащейся в стандарте поколения 3+; в целях и задачах обучения 

будущих бакалавров в силу разных мнений и предпочтений 

заинтересованных сторон. Также неопределенность кроется во внешних 

факторах, влияющих на образовательный процесс [Гейдарова 2017: 95].  

Новый ФГОС ВО обладает по сравнению с предыдущими версиями 

высокой вариативностью. Это указывает на гибкость российской системы 

высшего образования и возможности подстроить образовательную 

программу под предпочтения студентов и требования потенциальных 

работодателей. Особую актуальность такие изменения в стандарте обретают 

при подготовке педагогов в условиях динамично меняющейся 

образовательной среды, что позволяет говорить о значительном повышении 

качества образования. 

Не менее важным аспектом обеспечения качества высшего образования 

является функционирование системы аттестации научно-педагогических 

кадров на основе профессионального стандарта. 

Отдельно следует отметить базовые принципы проведения аттестации 

педагогических работников в системе высшего образования 

[Профессиональный стандарт… 2015], определяющие построение 

аттестационной процедуры и мировоззрение специалистов, осуществляющих 

экспертную деятельность (рисунок 1).  
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Рисунок 1 - Базовые принципы проведения аттестации педагогических 

работников 

Таким образом, можно говорить о достаточной законодательной и 

методической обеспеченности качественного образовательного процесса. 

Не менее важными в системе оценки качества российского образования 

являются основные оценочные показатели качества образования в РФ, 

рассчитываемые в рамках ежегодного мониторинга эффективности 

деятельности ВУЗов России. 

Цель мониторинга эффективности ВУЗов – оценка способности вузов 

обеспечивать выпускникам высокое качество знаний, навыков и умений, 

исходя из условий для их получения и результатов применения. 

Мониторинг эффективности ВУЗов – интегральная оценка качества 

подготовки выпускников вуза, определяемая количественными параметрами 

образовательной и научно-исследовательской деятельности ВУЗов и 

качественными характеристиками, отражающими мнение ключевых 

референтных групп: работодателей, представителей академических и 

научных кругов, а также студентов и выпускников ВУЗов.  

В мониторинге эффективности в 2017 году приняли участие 769 

государственных, негосударственных, муниципальных и региональных 

образовательных организаций высшего образования и 692 филиала 

образовательных организаций высшего образования. 

Результаты мониторинга эффективности российских ВУЗов 2017 

приведены в таблице 3 и на рисунке 2. 
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Таблица 3 - Результаты мониторинга эффективности российских ВУЗов, 

2017г [Результаты мониторинга эффективности ВУЗов: 2017] 

 

 
Результаты оценки эффективности Количество ВУЗов Доля, % 

ВУЗы 769 100 

Выполнили 4 и более показателей 664 86,35 

Выполнили менее 4 показателей 23 2,99 

В стадии реорганизации/реорганизованы 2 0,26 

Подтверждение мероприятий по 

государственному контролю/надзору по 

результатам мониторинга 2016г 

55 7,15 

Обработка/анализ предоставленных данных 25 3,25 

 
Рисунок 2 - Результаты мониторинга эффективности российских ВУЗов, 

2017г 

Как видно по данным таблицы 3 и рисунка 2, большинство российских 

ВУЗов (86,33%) полностью соответствуют требованиям к уровню качества 

осуществления образовательного процесса, и лишь незначительное 

количество российских ВУЗов (3,25%) не полностью соответствуют 
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современным стандартам качества, предъявляемым к образовательным 

организациям в сфере высшего образования. 

Результаты мониторинга эффективности филиалов российских ВУЗов 

2017 приведены в таблице 4 и на рисунке 3. 

 

Таблица 4 - Результаты мониторинга эффективности российских 

филиалов ВУЗов, 2017г[Там же] 

 
Результаты оценки эффективности Количество 

филиалов ВУЗов 

Доля, % 

Филиалы 692 100 

Выполнили 4 и более показателей 483 69,80 

Выполнили менее 4 показателей 88 12,72 

В стадии реорганизации/реорганизованы 58 8,38 

Подтверждение мероприятий по 

государственному контролю/надзору по 

результатам мониторинга 2016г 

57 8,24 

Обработка/анализ предоставленных данных 6 0,87 

 

 
Рисунок 3 - Результаты мониторинга эффективности филиалов 

российских ВУЗов, 2017г 

 

По данным таблицы 4 и рисунка 3 можно заключить, что значительно 
меньшее количество филиалов российских ВУЗов (около 70%) полностью 
соответствуют требованиям к уровню качества осуществления 
образовательного процесса, и порядка 20% от общего количества филиалов 
ВУЗов не полностью соответствуют современным стандартам качества, 
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предъявляемым к образовательным организациям в сфере высшего 
образования, либо находятся в стадии реорганизации. 

Также, по результатам анализа элементов системы мониторинга 
эффективности ВУЗов 2017 года можно отметить ряд характерных 
тенденций. 

Наибольшего прогресса российские ВУЗы достигли в области научных 
публикаций, индексируемых в зарубежных наукометрических базах: за год 
количество публикаций на сотрудника увеличилось на 44%, а количество 
цитирований на сотрудника – на 66%. 

Наибольшего продвижения в рейтинге достигли ВУЗы, 
фокусирующиеся на подготовке экономистов и менеджеров. Спрос 
абитуриентов устойчиво смещен в сторону ведущих экономических ВУЗов 
РФ. 

Укрупнения за счет слияний/поглощений наносят урон сильным вузам, 
поскольку уровень материально-технического и кадрового обеспечения 
присоединяемых вузов, как правило, сравнительно невысок. У большинства 
вузов, вовлеченных в процессы объединения, позиции в рейтинге 2017 года 
снизились. 

Итак, можно заключить, что несмотря на некоторые недостатки, в 
целом качество образовательного процесса в большинстве российских ВУЗов 
и их филиалов соответствует стандартам качества для высших учебных 
заведений страны. 

В отношении основных тенденций и перспектив развития высшего 
образовании в России можно выделить следующие: 

1. Интернационализацию высшего образования и повышение 
мобильности преподавателей и студентов, возможность более широкого 
обмена опытом, зарубежных стажировок. 

2. Усиление практической направленности образования, внедрение 
в образовательные программы практических дисциплин, привлечение 
преподавателей-практиков.  

3. Применение в образовательном процессе мультимедийных 
технологий, систем визуализации, повсеместное внедрение технологий 
дистанционного и электронного обучения и, как результат, повышение 
популярности дистанционного образования.  

В связи с перечисленным выше, особую актуальность приобретает 
необходимость преодоления следующих недостатков ФГОС ВО: 

  «привязка» стандарта к направлениям подготовки, обусловила 
их весьма существенное количество; 

 сохранилась нечеткость формулировок и количественная 
избыточность результатов освоения программы (компетенций выпускников), 
их число в разных стандартах изменяется от 26 до 76; 

 слабо выражена уровневая принадлежность результатов освоения 
программ (компетенций) и их преемственность на разных образовательных 
уровнях; 
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 связь заявленных результатов освоения программ с 
предполагаемыми областями, объектами и задачами профессиональной 
деятельности выпускников весьма условна; 

 описательная часть областей объектов, задач и видов 
профессиональной деятельности часто излишне детализирована, содержит 
смысловые и текстуальные повторы, не всегда отражает специфику 
профессиональной деятельности. 

Очевидно, в рамках разработки ФГОС 4 должны учитываться 
следующие направления: 

 стандарты должны разрабатываться по укрупненным группам и 
сразу по всем уровням высшего образования с учетом требований к 
результатам освоения каждого из них; 

 стандарты нового поколения должны быть разбиты на 
укрупненные группы, которые можно рассматривать как направления 
подготовки, и должны определять требования к образовательным 
программам бакалавриата, магистратуры, специалитета и подготовки кадров 
высшей квалификации;  

 стандартом должны быть заданы общие для каждого 
образовательного уровня универсальные компетенции и общие для данной 
укрупненной группы общепрофессиональные компетенции;  

 в стандарте не должно содержаться перечисление видов и задач 
профессиональной деятельности выпускников. Эти сведения формулируются 
разработчиками образовательных программ на основе профессиональных 
стандартов и примерных образовательных программ. 

В таблице 5 представлены ключевые характеристики, которыми 
должен обладать ФГОС ВО 4 поколения в сопоставлении со стандартами 
предыдущих поколений. 

 

Таблица 5 - Сравнительная характеристика ключевых характеристик  

ФГОС ВО 4 поколения 

 

Стандарт Содержание стандарта Содержание ООП 

ГОС 2 Прописаны дисциплины, прописано 
содержание дисциплин 

Содержание ООП формируется на 
основе ГОС2 

ФГОС 3 Перечислены дисциплины базовой 
части, содержание дисциплин 
прописано через знания, умения и 
навыки 

Содержание базовой части ООП 
формируется на основе ФГОС 3 

ФГОС 3+ Дисциплины базовой части не 
прописаны, содержание 
образования выражено через 
компетенции: ОК, ОП, ПК 

Содержание ООП формирует 
разработчик  

ФГОС 4 Содержание образования выражено 
только через УК и ОПК  

Содержание ООП должно 
формироваться на основе 
профессиональных стандартов 
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Также, представляется необходимым осуществить ряд структурных 

качественных изменений в системе высшего образования в РФ,направленных 

на обеспечение доступного качественного образования, которое будет 

отвечать современным требованиям социально ориентированного общества в 

целом. 

Основные направления изменений в системе высшего образования 

должны быть направлены на:  

1. формирование и интеграцию инноваций структурного и 

технологического характера в высшем образовании; 

2. разработку и внедрение комплекса мер по развитию эффективной 

и привлекательной системы дополнительного обучения, научной и 

творческой среды в образовательных заведениях; 

3. формирование такой инфраструктуры, которая бы обеспечила 

условия для подготовки высококвалифицированных кадров в условиях 

современного рынка; 

4. формирование востребованной системы оценки качества самого 

образования и его образовательных результатов. 

Кроме того, необходимо отметить, что система профессионального 

образования пока недостаточно ориентирована как на федеральный, так и на 

территориальные рынки труда, а также на перспективные потребности их 

развития, что может привести к ее неконкурентоспособности. 

Следовательно, в качестве основного фактора обновления высшего 

образования должны быть запросы развития экономической и социальной 

сферы, науки, техники, технологий. Должна быть создана система 

постоянного мониторинга текущих и перспективных потребностей рынка 

труда в кадрах различной квалификации, в том числе с учетом 

международных тенденций. В соответствии с этими потребностями 

необходимо выстроить оптимальную систему образования, в частности 

реальную многоуровневую структуру высшего образования. 

Развитие связей между профессиональным образованием и сферой 

труда невозможно также без создания эффективной системы 

трудоустройства выпускников, в том числе путем развития целевой 

контрактной подготовки.  

Кроме того, надлежит существенно актуализировать содержание и 

повысить качество профессиональной подготовки в ВУЗах, с ориентацией ее 

на международные стандарты качества, и интенсифицировать деятельность 

по укрупнению, интеграции профессий, что позволит выпускникам повысить 

свою востребованность как на локальных, так и на международных рынках 

труда, поскольку основная цель высшего образования - подготовка 

квалифицированного конкурентоспособного специалиста соответствующего 

уровня и профиля, свободно владеющего своей профессией и способного 

ориентироваться в смежных областях деятельности, способного к 

эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, 

готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности. 
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В настоящей статье рассматриваются политические и психологические составляющие 

текстов СМИ, механизмы пропаганды и речевого манипулирования. Анализируются 

лингвистические особенности современных англоязычных СМИ (на материале темы 

«Кризис Мигрантов») и выявляются стилистические приемы, которые позволяют масс-

медиа воздействовать на получателя информации. 
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This article focuses on political and psychological components of media texts, advocacy or 

propaganda and verbal manipulation mechanisms represented in the English language. Language 

peculiarities of the contemporary British mass media texts covering migrant crisis in Europe are 

analyzed and stylistic devices representing persuasive function in British media (BBC, The 

Guardian) are examined. 

Key words: mass media, propaganda, Europe, the United Kingdom, migrants, migrant crisis 

Актуальность данного исследования заключается в том, что в связи с 

настоящей ситуацией в мире появилась необходимость разработки методов 

анализа текстов СМИ в целом и текстов СМИ политической тематики в 
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частности для мониторинга тенденций в сфере общественного сознания, 

выделения и описания лингвистических и экстралингвистических 

особенностей данных текстов.  

Цель исследования состоит в проведении анализа лингвистических 

особенностей современных англоязычных СМИ на материале темы «Кризис 

мигрантов» и выявлении стилистических приемов, которые позволяют масс-

медиа воздействовать на получателя информации. 

Как отмечают ученые, основной задачей СМИ уже давно стало 

воздействие и убеждение; они начинают теснить остальные функции. Таким 

образом средства массовой информации медленно, но верно становятся 

средствами массового воздействия [Амири 2009: 11]. 

Своеобразную структуру в массовой коммуникации имеет и аудитория. 

Еѐ границы огромны и размыты, также велика разница в социальном составе 

реципиентов аудитории [Грушин 1987: 15].  

Для понимания природы языка СМИ важно осознавать, какую сферу 

духовной или материальной жизни он охватывает и как он себя в ней 

проявляет. Самые крупные области реального мира, в которых 

задействованы масс-медиа - это культурная жизнь и политика.  

Государственная власть невозможна без средств массовой информации 

как трансляторов главных идей, целей, указов от правительства к гражданам. 

Кроме того, масс-медиа не только передают всѐ происходящее в мире 

политики, но также принимают в ней весьма активное участие. Они могут 

задавать настрой, эмоциональной фон, формировать общественное мнение, 

могут влиять на важные решения по устройству общественно-социальной 

жизни, создавать определенный имидж. СМИ являются связующим мостом 

между человеком и обществом в демократической стране [Владимирова 

2017]. Таким образом, можно понять, что средства массовой информации и 

политика – понятия взаимосвязанные.  

Оценочные парадигмы, принятые в прошлом, изменяются в связи с 

появлением новых ориентиров общественно-политической жизни и сознания 

членов общества. Особая примета нашего времени - это резкость и жесткость 

оценок. Ироническая оценка происходящего уже давно приобрела 

ежедневный характер, а объекты, подвергающиеся иронии, абсолютно 

различны: отдельная личность, политическая партия и еѐ идеология, 

социально-общественная группа, страны мира, национально-культурные 

особенности какого-либо этноса.     

Пропагандистская функция газет уже давно превалирует над 

информационной, она делает из газетных текстов идеологически 

ориентированные дискурсы, привлекает широкий арсенал средств оценки и 

экспрессии [Тупикова 2015]. Новый принцип СМИ таков: смысл 

высказывания не так важен, как эмоции и оценка, рожденные сказанным. 

Общество всѐ больше и больше подвергается демократизации, размываются 

этические нормы, проявляется ущербность законов, в связи с чем появляется 

правовой нигилизм, всѐ это способствует превращению газетных статей и 
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материалов, радио- и телевещания в арену для сведения счетов [Ржанова 

2004: 121]. 

Пропаганда является одним из немаловажных двигателей работы СМИ, 

приѐмы, используемые в пропагандистских текстах, объединяются термином 

«речевое манипулирование». Речевое манипулирование – это стиль речевого 

воздействия, который используется для незаметного внедрения в психику 

получателя представлений, которые идут вразрез с имеющимися у адресата в 

данное время [Иванов 2003: 566].  

Хорошим примером использования различных методов воздействия в 

ведении информационной войны является такое неоднозначное событие, как 

массовая миграция жителей Ближнего Востока в Европу.  

В современной Европе одним из наиболее социально и политически 

важных вопросов стал миграционный вопрос. Беспрецедентное количество 

беженцев с Ближнего Востока разделило общество на противников и 

сторонников «политики открытых дверей», проводимой флагманом 

европейской политики – Германией. Подобный раскол не мог не отразиться 

на медийной повестке дня, поэтому ответственность журналиста, 

освещающего эту проблему, возрастает, так как от выбора стратегий и тактик 

речевого воздействия зависит общественное мнение, а значит, и вся 

европейская миграционная политика. 

Миграция жителей Ближнего Востока в Европу началась еще в 60-е гг. 

ХХ века, достигла своего пика в 2015 году и продолжается до сих пор. Таким 

образом, это явление динамическое и находит регулярное отражение в масс-

медиа, в частности таких англоязычных СМИ, как британский новостной 

портал BBC, который официально находится под патронажем королевы 

Великобритании и ‗The Guardian‘, леволиберальная, оппозиционная газета, 

относящаяся к классу «солидной прессы». 

Как известно всѐ начинается со слова. И в рамках данной темы слова 

выполняют основную воздействующую функцию. Например, на 

официальном сайте BBC новости, относящиеся к теме миграции, 

объединяются общей рубрикой ‗Migrant Crisis' (кризис мигрантов) [The Calais 

‗Jungle‘ became the French symbol of the European migrant crisis]. Данное 

словосочетание с самого начала настраивает читателя на негативное 

отношение к происходящему. Причиной этого является семантика 

существительного crisis - a situation in which there are a lot of problems that 

must be dealt with quickly so that the situation does not get worse or more. Таким 

образом, очевидна тональность фона, на котором происходит освещение 

событий, - негативная. 

Анализ практического материала позволяет выделить лексические 

единицы, которые употребляются достаточно часто и могут быть отнесены к 

ключевым. Одной из таких лексических единиц является jungle, 

используемая для обозначения лагеря мигрантов. Она употребляется в 

заголовке статьи ‗Calais Jungle' (Джунгли в Кале) и ряде других статей в 

качестве обозначения места жительства прибывающих граждан Сирии, 

Афганистана и Ирана.  

https://www.ldoceonline.com/dictionary/deal
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Согласно толковому словарю Longman Dictionary of Contemporary 

English jungle имеет несколько значений и в рамках данной работы наиболее 

релевантными являются второе и третье: 1) a thick tropical forest with many 

large plants growing very close together; 2) a situation in which it is difficult to 

become successful or get what you want, especially because a lot of people 

are competing with each other; 3) something that is very untidy, complicated, 

or confusing. 

В контексте ситуации с мигрантами jungle приобретает статус 

метафоры и, соответственно, несет определенную оценку, в данном случае 

негативную.  

Помимо отдельных лексических единиц важную роль в передаче 

оценки играют и словосочетания, содержащие скрытое сравнение и 

определенный образ. Такие сочетания по структуре и содержанию близки 

метафорам. Например, подзаголовок аналитической справки BBC, 

основывающейся на материалах иностранных, в первую очередь 

европейских, а также российских источников ―Borders of Pain‖ (границы 

боли).  

More than 10,000 migrants are camping on borders of pain in  squalid 

conditions near the fence. Some - children among them - are sleeping rough in icy 

conditions, with little food or medical help. 

В одной из статей приводится метафора ―A Harsh Lottery‖ (суровая 

лотерея), которая показывает степень неопределенности и 

непредсказуемости в жизни переселенцев, а также риски и опасности, 

которым они могут подвергнуться.  

Many migrants want to get asylum in Germany or Sweden, but those 

countries want their EU partners to show "solidarity" and share the burden. 

Many have fled the conflicts and abuses in Syria, Iraq, Afghanistan and 

Eritrea. 

But there are also many economic migrants fleeing poverty in the Balkans 

and countries like Nigeria and Pakistan. 

Таким образом, очевидно, что общее отношение «официального 

голоса» Великобритании к этой ситуации довольно негативное. Тема статей в 

большинстве своем повествует о тяжести жизни мигрантов в лагерях, 

способах прибытия на континент, конфликтах с местными жителями и 

правительственными силами.  

French demolition squads have been tearing down migrant shacks at the 

"Jungle" - a squalid campsite in Calais, where about 4,000 migrants are hoping to 

get across the Channel to the UK. 

Mrs Merkel has been much criticised for her "open door" policy on refugees. 

The critics include fellow conservatives, notably the Bavarian CSU party. 

Last year there was an outpouring of sympathy and help for the new arrivals 

from many ordinary Germans. But there were also many street protests by the 

right-wing Pegida movement, which claims to be defending Germany from 

"Islamisation". 

https://www.ldoceonline.com/dictionary/thick
https://www.ldoceonline.com/dictionary/tropical
https://www.ldoceonline.com/dictionary/forest
https://www.ldoceonline.com/dictionary/plant
https://www.ldoceonline.com/dictionary/grow
https://www.ldoceonline.com/dictionary/difficult
https://www.ldoceonline.com/dictionary/successful
https://www.ldoceonline.com/dictionary/compete
https://www.ldoceonline.com/dictionary/untidy
https://www.ldoceonline.com/dictionary/complicate
https://www.ldoceonline.com/dictionary/confuse
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There have been hundreds of attacks on migrant hostels - usually empty 

buildings allocated for new arrivals. In many cases they were gutted by fire. 

Anxiety was fuelled by the Cologne attacks, when hundreds of women were 

assaulted at New Year, many of them sexually molested. Victims and witnesses 

mostly blamed gangs of migrant men from North Africa. 

Наблюдается сравнительно небольшое использование оценочной 

лексики, поддерживается формальный тон информирования. Одновременно с 

этим широко используются метафоры.  

Для усиления негативно-окрашенного эмоционального воздействия 

используются такие стилистические приемы, как повторение и лексические 

единицы с отрицательной частицей ‗no‘.   

Обратимся к другому представителю британских СМИ, 

леволиберальному источнику ―The Guardian‖- одному из самых уважаемых 

печатных изданий в мире, а еѐ электронная версия является самой 

посещаемой из всех сайтов британских газет.    

В статьях этого издания вместо слова migrant (мигрант) все больше 

используется термин refugee (беженец), это уже указывает на другой окрас 

политических настроений издателей и их аудитории.  

Migrant – someone who goes to live in another area or country, especially 

in order to find work; 

Refugee - someone who has been forced to leave their country, especially 

during a war, or for political or religious reasons. 

В ярко негативных тонах описаны условия, в которых живут мигранты, 

с помощью таких лексических единиц как: ‗donkey carts‘, ‗dust‘, ‗joblessness‘ 

‗poverty‘ ‗political persecution‘ 

Особое внимание вызывает статья-мнение одного из редакторов ―The 

Guardian‖ Джозефа Харкера ―Stop Calling the Calais Refugee Camp the 

‗Jungle‘‖ (Хватит называть лагерь беженцев в Кале «Джунглями»). Общий 

посыл статьи – призыв к уважению мигрантов и сопереживание к их участи. 

При этом используются довольно экспрессивные выражения и большое 

количество риторических вопросов к читателю. Упоминается термин 

―Jungle‖, уже ставшим нарицательным, в его негативном ключе. Д. Харкер 

отмечает, что он изначально использовался таблоидами в качестве 

неуместной шутки, а теперь журналисты ―The Guardian‖ слишком часто 

используют [Harker 2016].  

What kind of people live in a jungle? Are they civilised? Are they 

respectable? Do they share our values? 

Chances are, your image of a jungle dweller ranges from the savages and 

headshrinkers of the old Tarzan-era movies to – if you‘re more 21st-century – the 

isolated peoples of the rainforest, living simple yet dignified lives. In either case, 

are they the kind of people you‘d welcome as neighbours, and believe could fully 

integrate into modern Britain? 

https://www.ldoceonline.com/dictionary/force
https://www.ldoceonline.com/dictionary/war
https://www.ldoceonline.com/dictionary/religious
https://www.ldoceonline.com/dictionary/reason
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 For several years now, the series of Calais refugee camps originally set up 

in 2002 have been referred to as ―the Jungle‖. The camp was christened by the 

migrants themselves, in ironic reference to the squalid conditions. 

But a decade on, and as the migrant crisis throughout Europe has escalated, 

it‘s clear this term is becoming increasingly problematic. What started out as a 

simple in-joke among a small group of people has taken on a completely different 

meaning when taken up by the international media in the context of daily scare 

stories about people crossing borders. 

―War of the Jungle‖ and ―Jungle warfare‖ were just two of the headlines 

splashed across tabloid front pages last week. 

Самой яркой отличительной чертой между BBC и ―The Guardian‖ 

является то, что в словах главного редактора ―The Guardian‖ ведѐтся прямой 

призыв к содействию беженцам, к сочувствию, репрезентируется если не 

положительная, то симпатизирующая и сочувствующая тональности 

высказывания, создается тревожный озабоченный эмоциональный фон.  

Таким образом, можно заключить, что стилистические и лексические 

средства воздействия, используемые в современном англоязычном 

политическом медиадискурсе при освещении кризиса мигрантов, 

различаются по факторам политической, экономической и социальной 

принадлежности самого информационного ресурса. Оппозиционные по 

отношению к государственной власти СМИ высказывают точку зрения, 

зачастую идущую в разрез с заявлениями политических деятелей. 

Леволиберальная интеллигенция придерживается толерантного и 

гуманистического взгляда в этом вопросе. Следует отметить, что выделенные 

в ходе исследования языковые средства, репрезентированные в 

англоязычных СМИ, не только транслируют информацию и настраивают 

аудиторию на определенный политический курс по указанию вышестоящих 

органов, но также и сами формируют общественное мнение и 

эмоциональный фон. 
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В статье рассматривается метафорическая репрезентация сферы образования в британских 

СМИ. При этом основное внимание уделяется сфере- источнику «Механизм» который 

представляет собой наиболее продуктивную понятийную зону метафорической экспансии 

в сферу-цель «Образование». Анализ данной метафорической модели позволяет сделать 

определенные выводы о специфике восприятия образования современными британцами. 
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This article deals with the metaphorical representation of education in British mass-media. The 

author focuses on one source-domain ―Mechanism‖ which is the most productive in generating 

metaphors with the target-domain ―Education‖. The analysis of this metaphorical model leads to 

understanding of the way the British perceive education nowadays. 
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Дж. Лакофф и М. Джонсон в работе «Metaphors we live by»  

рассматривают метафору как когнитивную структуру, которая определяет 

наше мышление [Lakoff 1980]. При этом метафорическое мышление, по их 

мнению, закреплено в нашем сознании. Наша обыденная система мышления, 

в рамках которой мы действуем, метафорична по своей сути.  

По мнению Золтана Ковежеча, метафора не только структурирует 

мышление и язык, является неотъемлемой частью культуры, но и глубоко 

закреплена в движениях человека, является результатом работы нейронов 

головного мозга, где и происходит зарождение метафорической мысли, что 

было отражено в его работе «Metaphor. A practical introduction» [Kovecses 

2012].  

Рэймонд Гиббс в своей работе «Metaphor Wars» [Gibbs 2017] пишет о 

том, что теория концептуальной метафоры отображает не только 
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схематические соответствия, установленные сферой-целью и сферой-

источником, но и являет собой взаимодействие всех аспектов связи человека 

с миром: метафора, по его мнению, является не только лингвистическим 

явлением, но включает в себя культурную, социальную, а также 

психологическую сторону.  

Многие лингвисты отмечают активность использования метафоры в 

медийном дискурсе. При этом отмечается, что существуют определенные 

тематические области, где метафора демонстрирует особо высокую 

частотность. Как правило, к таким тематическим областям относятся 

социально значимые сферы, имеющие большое значение для общества в 

целом и для каждого человека в частности. Одной из таких сфер, 

несомненно, является образование.  

К сферам-источникам, которые демонстрируют высокий 

метафорический потенциал при характеристике сферы образования в 

британских СМИ, относятся следующие: болезнь, капитал, спорт, растения, 

война. Однако в рамках данной работы будет рассмотрена метафорическая 

модель «Образование-механизм».  

Механистическая метафора. В рамках этой модели концепт 

образование и его элементы метафорически представляются как сфера, 

которая, подобно любому механизму, может сделать резкий рывок вперед, 

чтобы иметь место для дальнейшего развития (gear, accelerate, powerhouse, 

throttle), может резко регулировать движение в зависимости от ситуации 

(overhaul). Последняя группа относительно движения – это группа, 

обозначающая механизмы, которые обеспечивают работу машины: carburattor  

transmission, exhaust pipe и engine,– в метафорической интерпретации – это 

объекты и субъекты, обеспечивающие слаженную работу системы 

образования и ее элементов. Ключевые лексемы, составляющие 

метафорическую модель механизмы, также можно разделить по принципу 

предмета и действия, которое он выполняет в работе машины (двигателя). 

Такое разделение актуально для ключевых единиц данной магистерской 

работы. К предметам относятся: vehicle, powerhouse, exhaust pipe, throttle, 

engine, carburattor, transmission. К действиям, которые могут выполнять эти 

предметы, относятся: to gear, to accelerate. 

Фрейм «Движение вперед» 

В данном примере описывается подготовка в системе образования к 

решающему рывку вперед, который должен вывести ее на новый уровень. 

Entire education systems are gearing up for the big push to achieve 

sustainable development goal four by 2030,‖ said Silvia Montoya, director of 

Unesco‘s institute of statistics. 

Здесь мы видим, что предстоящие положительные перемены затронут 

всю сферу образования, поэтому их влияние, как ожидается, будет 

внушительным. Масштаб этих перемен, в первую очередь, достигается 

ключевой лексемой gear up [Oxford Dictionarу], обратимся к ее первичному 

значению: «Change to a higher gear», что дает основу для концептуального 

признака переноса – стремительность развития, резкий толчок к нему, выход 
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на более высокую ступень развития. В данном примере происходит 

тщательное усиление работы всех элементов системы образования, для того, 

чтобы был возможен этот толчок. Использование более совершенных 

технологий в системе образования или улучшение условий для работы 

учителей – это нам неизвестно, однако важно то, что сила достигается путем 

совместных усилий, так как невозможно осуществить выход на новый 

уровень без сплоченного действия, цель которого заключается в достижении 

экономического развития без ущерба окружающей среде. Стоит обратить 

внимания на время, использованное в предложении – настоящее 

продолженное, а также на прилагательное, характеризующее этот толчок – 

big – вот почему так важная тщательная подготовка и сплоченность. 

В следующем примере элемент системы образования, учебный 

процесс, также описывается как быстро развивающаяся сфера. 

I think the results we‘ve had are as a direct result of students experiencing 

accelerated learning through the model, once the pressure of stereotypes has been 

taken off by single-sex classes and distraction is removed,‖ says Katherine Jeffrey, 

New Hall School‘s principal. 

Мы видим, что значительное улучшение показателей успеваемости в 

школе – результат изменения подачи материала, использование другой 

модели, а именно искоренение стереотипов и повышения концентрации в 

школе только для девочек или только для мальчиков. Подача нового 

материала стала более динамичной, благодаря тому, что устранен источник, 

который отвлекает учеников от работы. Первичное значение ключевой 

лексемы accelerate [Oxford Dictionarу] определяется в словаре как «(especially 

of a vehicle) begin to move more quickly», что дает основу для 

концептуального признака переноса – усиление работоспособности, 

усиление мощности совершаемого действия. В данном примере 

показывается, что процесс обучения стал осуществляться быстрее. В примере 

3 сфера финансов описывается с помощью метафоры, и эта метафора взята из 

сферы образования. 

China's financial centre is also an education powerhouse, but it – and the 

OECD figures – don't represent the Chinese system as a whole. 

Финансовый центр в Китае сравнивается с «двигателем в системе 

образования», однако первичное значение ключевой лексемы powerhouse 
[Collins dictionary] более глубинно: «An electrical generating station or plant», 

что можно рассматривать как электрический механизм внутри станции или 

завода. Это определение дает основу для концептуального признака переноса 

– создание энергии для работы, нагнетание мощности механизма.  

Рассмотрим пример, в котором стремление девушки учиться и 

способность быстрее усваивать материал метафорически переосмысливается 

как передвижение на максимальной скорости. 

Now 21, she is enjoying her second year on a business degree course at 

Middlesex University. But then, bewildered and armed with almost no English, she 

found herself launched full throttle into the UK's education curriculum. 
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В данном примере мы видим, что из-за проблем с успеваемостью на 

первом курсе университета, проблем с английским языком, девушке 

пришлось «на полной скорости» браться за учебные дисциплины. Из первого 

предложения становится ясно, что она этого добилась и в данный момент 

наслаждается приобретением новых знаний. Рассмотрим первичное значение 

ключевой лексемы throttle [Oxford Dictionarу]: «A device controlling the flow 

of fuel or power to an engine», что дает основу для концептуального признака  

переноса – транспортировка веществ, необходимых для работы механизма на 

определенной мощности; в нашем примере значение максимальной скорости 

выражено прилагательным full, то есть обеспечение необходимыми 

веществами приобретает абсолютный характер и за счет этого достигается 

максимальная скорость – скорость усвоения материала, «полное» 

погружение в программу обучения. 

Однако, среди множества ключевых лексем со значением усиления 

работы механизма, а в метафорическом смысле – способности более 

слаженной работы системы образования, в ходе нашего исследования была 

обнаружена ключевая лексема со значением приостановки действия. 

Рассмотрим ключевую лексему overhaul. 

Revealed: Education system to be overhauled with new ‗T-levels‘ to plug 

post-Brexit skills gap. 

В данном примере мы видим, что существующая система образования 

в Британии неэффективна, не дает хороших результатов, и, следовательно, 

«подлежит ремонту», то есть пересмотру, устранению недостатков и 

последовательному изменению. Обратимся к первичному значению 

ключевой лексемы overhaul [Oxford Dictionarу]: «Take apart (a piece of 

machinery or equipment) in order to examine it and repair it if necessary», что 

дает основу для концептуального признака переноса – приостановление 

работы для устранения неполадок. В нашем примере, приходится 

пересматривать нынешнюю систему образования в Британии для ее 

корректирования в связи с потребностью обеспечения страны простыми 

рабочими. В предложении говорится, что выступит начальной стадией этих 

изменений – введение новых экзаменов, T-levels‘, которые нацелены на 

развитие навыков, необходимых для технических профессий. Введение 

новых экзаменов позволит устранить недостаток простых рабочих, который 

наблюдается после выхода Британии из ЕС.  

Фрейм «Механизмы, которые обеспечивают работу машины» 

В этом примере бесплатные школы обеспечивают равноправие, являясь 

двигателями социальной справедливости. 

Free schools are "modern engines of social justices", Nicky Morgan has 

said, as she called for groups to apply to set one up. 

Здесь мы видим, что бесплатные школы обеспечивают справедливости 

в обществе, вот почему их создание так поощряется. Первичное значение 

ключевой лексемы engine [Oxford Dictionarу] определяется в словаре как «A 

machine with moving parts that converts power into motion», что дает основу для 

концептуального признака переноса – движение, сила, вызывающая 
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действие, которая приводит в работу все части машины. В нашем примере 

именно бесплатные школы являются таким скрепляющим механизмом, 

«обеспечивающие слаженную работу» справедливости в обществе. 

Обратимся к примеру, в котором используется метафорическое 

сравнение – объяснение идеи упрощенной математики уподобляется 

перенастройке карбюратора. Однако рассмотрим этот пример подробнее. 

In the age of computers, maths beyond simple and applied arithmetic is 

needed only by specialists. Ramming it down pupils' throats in case they may one 

day need it is like making us all know how to recalibrate a carburettor on the 

offchance that we might become racing drivers. 

Здесь мы видим, что подчеркивается маловероятность обоих действий: 

как объяснение того, что сейчас, в веке технологий и компьютеров, 

прикладная математика нужна только специалистам и перестраивание 

карбюратора необходимо только в редких случаях. Обратимся к первичному 

значению лексемы calibrate [Oxford Dictionarу]: «Mark (a gauge or instrument) 

with a standard scale of readings». Однако концептуальный признак переноса 

не основан на первичном значения данной ключевой лексемы, а возникает на 

ассоциативном уровне. В нашем примере работа карбюратора 

(необходимость налаживания его работы) сравнивается с необходимостью 

знания того, что математическая наука для студентов упрощается. Этот факт, 

по контексту– в случае надобности, то есть маловероятно; так и знание того, 

как перенастроить карбюратор расценивается автором данного предложения 

весьма маловероятным, а именно, равное нулю. 

Рассмотрим пример, в котором уподобляется слаженная работа 

механизма – передаче знаний учениками. 

If teaching is about transmission and testing, how is learning different at this 

level? Studying in higher education is – surely – about developing and growing, 

not just an extension of A- levels. 

В данном примере мы видим, что преподавание метафорически 

переосмысливается как трансмиссия в двигателе. Рассмотрим первичное 

значение ключевой лексемы transmission [Oxford Dictionarу]: «The mechanism 

by which power is transmitted from an engine to the axle in a motor vehicle», что 

дает основу для концептуального признака переноса -  обеспечение 

питанием, необходимым для работы, транспортировка свойств, необходимых 

для правильной работы. Как и работа вала возможна при условии 

обеспечения электроэнергии, переносимой от двигателя, так и преподавание 

обеспечивается, благодаря подаче и передаче нового материала: от 

преподавателя студентам. Однако в предложении поднимается вопрос, как 

усвоение знаний различается на этом уровне. Ответ, данный в предложении, 

предполагает, что учеба в университете - это самостоятельная работа ученика 

и рассчитана на его любознательность. Поэтому преподавание и учеба здесь 

противопоставляются. 

Рассмотрим еще один пример, в котором рассматривается само 

средство транспортировки в учебной деятельности. 

The generation of teachers and advisers who trained in the post-war 
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decades is fast dying out, but some remain and can tell of their experience when 

the arts were considered a vehicle [Oxford Dictionarу] for excellence in state 

education. A child‘s capacity for expression through movement, drawing or music 

was a means to strengthen identity and therefore social cohesion. 

Здесь мы видим, что предмет изобразительное искусство в школе, по 

воспоминаниям опытных учителей послевоенного времени, способствовал 

общей успеваемости учеников, повышая их работоспособность и приводя их 

к отличным оценкам. По мнению этих учителей, развитие навыков рисования 

или музыкального слуха способствовало укрепить их личность, сделать их 

более устойчивыми к внешнему миру и укрепляло отношений в группах,  

делало более сплоченными. Рассмотрим первичное значение ключевой 

лексемы vehicle: «A thing used for transporting people or goods, especially on 

land, such as a car, lorry, or cart», что дает основу для концептуального 

признака переноса – транспортировка предметов, необходимых для 

слаженной работы чего-либо. В нашем примере успеваемость на 

общеобразовательных уроках достигается именно введением предмета 

изобразительного искусства: дети получают энергию, способны быстрее 

размышлять, а также меньше устают. Все это не сказано, однако мы можем 

предположить, какую пользу это приносит. 

Таким образом, метафорическая модель механизм является 

чрезвычайно продуктивной моделью, так как реализуется большим 

количеством контекстов. В ней достаточно широко представлены 

наименования механизмов и действия, которые с ними связаны. Однако, 

стоит отметить, практически полное отсутствие ключевых лексем со 

значением приостановки движения, что можно объяснить стремлением 

сферы образования и входящих в нее элементов (людей, учебных заведений, 

реформ) к постоянному улучшению и тенденции к движению вперед. Сфера 

образования больше не является предметом критики и местом застоя, а 

наоборот, оценивается носителями языка как динамично развивающаяся. 
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В статье рассматриваются способы повышения эффективности обучения аудированию с 

помощью применения  информационных технологий на уроках английского языка в 

средней школе. 
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The article is devoted to the problem of intensification of the process of teaching English at 

school with the help of IT-technologies.  

Key words: IT-technologies, listening comprehension, effectiveness of teaching. 

 

В наши дни стремительное развитие информационных технологий, а 

также появление глобальной сети-Интернет в сфере образования 

ознаменовало применение новых форм и методов преподавания, новый 

подход к процессу обучения. И, поскольку изучение иностранных языков 

направленно на формирование и развитие коммуникативной культуры 

школьников, важным этапом является создание реальных и воображаемых 

ситуаций общения на уроке иностранного языка (далее ИЯ), для реализации 

которых используют различные формы IT-технологий. В связи с этим, 

основной тенденцией образования в школе становится индустриализация 

(компьютеризация) обучения и сопровождающая ее системная организация 

образовательной деятельности, основанная на использовании 

специализированного технологического инструментария, что позволяет 

усилить интеллектуальную деятельность современного общества. 

Обучению аудированию в методике преподавания иностранных языков 

всегда придавалось большое значение, так как восприятие иноязычной речи 

на слух - процесс сложный, требующий от учащегося максимального 

внимания, а от учителя — последовательной подготовки к развитию этого 

вида речевой деятельности. Поэтому необходима методически правильная 

организация процесса обучения аудированию, а значит перед методикой 

обучения иностранным языкам стоит задача правильно организовать и 

спланировать данный процесс, чтобы уровень сформированности 

аудитивных навыков учащихся отвечал запросам современного общества. 
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В данной работе рассматриваются способы повышения эффективности 

обучения аудированию на уроках ИЯ в средней школе с помощью 

применения информационных технологий. 

Наиболее распространенными  формами использования IT-технологий, 

доступными к применению в современном процессе обучения, являются: 

1) Интернет-ресурсы; 

2) готовые обучающие программы; 

3) работа с презентациями; 

4) работа с интерактивной доской; 

5) работа с видео- и аудиоматериалами. 

Для сферы образования работа с сетью Интернет недавно стала частью 

учебного процесса. Благодаря Интернету появились новые возможности, 

такие как проведение уроков в режиме онлайн, доступ к ресурсам, 

опубликованным в Интернете, в том числе к каталогам, обеспечивающим 

основным и дополнительным материалом, необходимым для выполнения 

заданий учителя, а также организации урока в форме увлекательной игры. 

Кроме того, с помощью Интернет-ресурсов школьникам 

предоставляется возможность оперативного ознакомления с новостями 

сферы образования и получения дополнительных консультаций с педагогами 

и учащимися одной возрастной группы. 

Обучающие компьютерные программы, в отличие от Интернет-

ресурсов, как правило, применяются во внеурочное время для закрепления 

пройденного на уроке материала. В дальнейшем, выполненные задания 

проверяются вместе с учителем на занятии. Благодаря таким программам 

учитель определяет пробелы в знаниях и определяет, какие пункты требуют 

отработки и в целом оценивает уровень усвоения информации, а также 

готовность ее применения.  

В практике преподавания иностранных языков одной из наиболее 

известных является программа «HotPotatoes», в арсенале которой имеется ряд 

упражнений, предоставляющих информацию в виде текста и изображений. 

Учащимся предлагается решить кроссворды (сектор J-Cross), соединить 

высказывания, картинки, формы глаголов/существительных с 

соответствующей парой (сектор J-Match), выбрать правильный ответ на один 

из представленных вопросов (сектор J-Quiz). Помимо этого, предоставляется 

возможность составить предложение в правильном порядке из частей, 

расставленных в случайном порядке (с/без наличия альтернативных 

вариантов) (сектор J-Mix) и поставить глагол в нужной форме при наличии 

исходного варианта в пропущенных частях текста (сектор J-Cloze). Шестой 

сектор (TheMasher), предназначенный для преподавателей, позволяет 

разделять имеющиеся материалы по темам и по уровню сложности. Данная 

программа является ярким примером обучающих компьютерных программ 

для изучения иностранных языков в средней школе, оказывающих 

положительное влияние на развитие интеллектуальных способностей 

учащихся, таких как память, внимание, логическое мышление и 

воображение. 
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Работа с презентациями является одной из наиболее привычных в 

педагогической практике. Презентации выводят на экран компьютера или же 

на специальный экран большого формата с помощью проектора. Их 

особенность заключается в том, что к сменяющимся картинкам или тексту 

можно прикрепить аудио — файл или анимацию, что обычно способствует 

повышению мотивации и заинтересованности обучающихся. Сочетание 

ярких образов, динамики и звукового сопровождения оказывает 

незамедлительное влияние на работоспособность учащихся. Простые 

предложения, схемы, таблицы, выделенные цветом, подкрепленные 

соответствующей иллюстрацией, во многом способствуют привлечению 

внимания обучающихся к важным деталям новой темы. Презентации следует 

использовать в качестве дополнительного источника получения информации, 

разумно совмещая интерактивную работу и работу с учебником. 

Интерактивная доска, как и презентация, представляет собой 

отображение информации на большом экране, однако в данном случае 

совмещаются два вида деятельности. Типичная для школьников работа у 

доски заменяется работой у доски с выведенной презентацией, что позволяет 

учителю и самим учащимся добавлять элементы, делать записи, исправлять 

ошибки в представленном материале. 

Видео- и аудио файлы так же, как и все выше перечисленные виды  

работы с IT-технологиями, преимущественно применяются в качестве 

дополнительного источника представления материала. Учитель может в 

любой момент остановить запись, задать вопросы по 

прослушанному/увиденному материалу, затем продолжить воспроизведение. 

Такого рода технологии часто применяются учителями иностранного языка в 

начале урока на этапах организации и речевой зарядки или на этапах 

активизации и закрепления знаний. На начальных этапах такие задания 

активизируют догадку и логическое мышление учащихся, на конечных 

этапах помогают усвоить информацию посредством связи образов или 

голосов на записи с информацией, полученной из других источников 

(учебника, презентации, игровой ситуации и т.д.). 

Важной составляющей работы учителей в  процессе обучения является 

оптимальная подача и внедрение материала с  помощью IT-технологий на 

уроках ИЯ. Полное понимание структуры работы с данными технологиями 

помогает специалистам стимулировать учащихся, закладывать в них желание 

учиться, наглядно продемонстрировать дидактические материалы, 

систематизировать знания учащихся, а также стимулировать усвоение 

базовых знаний учащимися. 

В современной методике преподавания ИЯ аудирование понимается 

как «вид» речевой деятельности, который представляет собой  

одновременное восприятие и понимание речи на слух. Как самостоятельный 

вид речевой деятельности аудирование имеет свои цели, задачи, предмет и 

результат [Корндорф 2017]. Таким образом, восприятие иноязычной речи 

является сложным, трудоемким процессом, предполагающим максимальную 



197 

 

концентрацию внимания со стороны учащихся и владение навыками работы 

с данным видом речевой деятельности со стороны учителей. 

Благодаря данному виду речевой деятельности становится возможным 

овладение звуковой стороной ИЯ, его интонацией, фонемным составом, 

ритмом и ударением, а также мелодикой. Кроме того, освоение лексических 

единиц и грамматических структур, владение навыками чтения, говорения и 

письма тесно связано с аудированием, т.е. при понимании речи на слух 

учащиеся могут понять и усвоить графическую сторону речи [Гез 2011]. 

Выступая в качестве средства обучения, учебное аудирование 

способствует эффективному введению нового материала, закреплению 

слуховых образов, созданию предпосылок для овладения устной стороной 

речи, становлению, а также развитию коммуникативных навыков. Данный 

вид работы подразумевает 2-х кратное или многократное прослушивание 

записи, в зависимости от степени контроля учебной деятельности учащихся. 

Однако, стоит отметить, что при повторном прослушивании происходит 

более точное понимание и освоение содержания материала и его языковой 

формы, что важно при дальнейших видах работы над прослушанным текстом 

[Миньяр-Белоручев 2004]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что аудирование является 

важным звеном для достижения различного вида целей: практических, 

образовательных, воспитательных и развивающих, выступая в качестве цели 

или средства обучения ИЯ.  

Система упражнений для обучения аудированию подразделяется на две 

подсистемы: 

1) упражнения для формирования речевых навыков аудирования; 

2) упражнения, направленные на развитие умений аудирования. 

К первой подсистеме относят три группы упражнений: 

-упражнения для формирования фонетических навыков аудирования 

(фонематического и интонационного слуха); 

-упражнения, направленные на формирование лексических навыков 

аудирования; 

-упражнения, направленные на формирование грамматических навыков 

аудирования. 

Во вторую подсистему входят две группы упражнений: 

-упражнения для подготовки учащихся к аудированию текстов; 

-упражнения для аудирования. 

Целью упражнений первой подсистемы является формирование у 

учащихся лексических и грамматических навыков аудирования, а также 

слуховых навыков, предполагающих развитие у учащихся интонационного и 

фонематического слуха. 

К данной группе относят упражнения некоммуникативного и условно-

коммуникативного рецептивного характера. Некоммуникативные 

упражнения входят в состав следующих видов упражнений: на восприятие, 

узнавание или распознавание звуков, лексических единиц, грамматических 

структур. Условно-коммуникативные упражнения направлены на 
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аудирование сообщений, распоряжений, вопросов на уровне фразы [Елухина, 

2010]. 

Для этой подсистемы также характерно применение специальных 

упражнений, направленных на развитие речевых механизмов аудирования 

(внимания, памяти, осмысления). 

Рассмотрим примеры упражнений: 

А. 1. Упражнения для дифференциации звуковой формы слова и его 

понимания. 

Такие упражнения развивают точность при прослушивании текста, 

позволяющую облегчить понимание словоформ в потоке речи и обучающую 

дифференциации озвученных словоформ. 

Например: с помощью специальных карточек (сигналов) учащиеся 

показывают, является согласный звук в приведенных словах глухим или 

звонким, гласный — открытым или закрытым, какой слог находится под 

ударением. 

Flag-flat, road-wrote, coat-code. 

2. Упражнения,  нацеленные на семантизацию сложных слов. 

Такой вид упражнений применяется для семантизации незнакомых 

сложных слов на основе владения базой словообразовательных элементов. 

Например, учащиеся могут семантизировать в парах или в контекстах 

фраз. 

Train-trainer-training, regard-disregard, load-unload. 

В значительной степени полезны для учащихся средней школы следующие 

формы работы: 

Б.1. Упражнения для развития речевых механизмов аудирования. 

2. Упражнения, направленные на развитие прогнозирования. 

Задания такого типа могут быть сформулированы следующим образом: 

-прослушайте выражения и фразы и скажите (на родном или 

иностранном языке), в каких ситуациях они могут употребляться; 

-прослушайте заголовки текстов и скажите, о чем идет речь в 

текстах; 

-прослушайте первую фразу и, опираясь на ее содержание, 

придумайте следующую; 

3. Упражнения на развитие внимания и аудитивной памяти: 

-прослушайте объявления и заполните пропуски в графическом 

варианте того же объявления; 

-прослушайте части фразы, объедините их в одну и воспроизведите 

ее; 

-прослушайте две фразы и установите, что пропущено во второй; 

4. Упражнения на развитие понимания разных категорий смысловой 

информации. 

-прослушайте фразу и скажите, когда происходят действия 

(категория времени); 

-прослушайте реплики из диалога и скажите, кто его ведет 

(категория рода); 
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-прослушайте реплики из диалога и скажите, почему девочка хочет 

домой (категория причины); 

-прослушайте предложение и скажите, где происходит событие 

(категория места). 

Вторая подсистема нацелена на развитие у учащихся умения 

аудирования. К этой подсистеме относят коммуникативные и условно-

коммуникативные рецептивные упражнения. В группу коммуникативных 

входят упражнения на аудирование текстов для получения информации. 

Условно-коммуникативные упражнения включают аудирование 

распоряжений, вопросов, сообщений на сверхфразовом уровне. 

С помощью коммуникативных упражнений обеспечивается практика в 

аудировании, основанная на комплексном преодолении трудностей. При  

выполнении речевых упражнений учащиеся развивают умение выделять 

главное, предвидеть содержание, устанавливать причинно-следственные 

связи, находить главное, выделять второстепенные детали, прослеживать 

логику развития событий, придерживаясь ее при передаче содержания, 

сосредоточивать внимание на характеристиках и действиях персонажей. При 

этом в процессе обучения аудирования важным компонентом является 

взаимосвязь аудирования с говорением как двух сторон устной речи, и 

аудирования с чтением как двух видов рецептивной деятельности. 

Рассмотрим примеры упражнений данной группы, выполняемых на 

уроках ИЯ в средней школе. 

1) Упражнения на предвидение содержания текста и развитие 

воображения. 

-посмотрите на картинку, послушайте ее описание и предложите 

свои варианты дальнейшего развития событий; 

-прослушайте начало предложения и предложите свои варианты 

окончания. 

Учащиеся излагают свои варианты ответов, учитель предлагает 

ознакомиться с авторскими идеями. Затем определяется, чей рассказ оказался 

наиболее близким по содержанию к авторскому; 

2) Упражнения для определения логической последовательности 

событий: 

-прослушайте рассказ и передайте его содержание 4-5 

предложениями (на родном языке); 

-послушайте текст и расскажите в логической последовательности о 

действиях главного героя. 

3. Упражнения на понимание текста: 

-прослушайте текст и передайте основное содержание; 

-посмотрите на рисунок и послушайте рассказ. Укажите 

несоответствия, которые вы заметили; 

-прослушайте два рассказа и скажите, чем они отличаются 

(например, первый отличается от второго заключительным 

предложением). 

4. Упражнения на понимание основного смысла текста: 
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-послушайте текст и выберите из нескольких рисунков такой, 

который соответствует содержанию текста. 

-послушайте рассказ и выберите к нему заголовок. Поясните свой 

выбор. 

В вопросах осуществления контроля понимания аудиотекста 

рассматривают вербальные и невербальные способы. К формам передачи 

понимания прослушанного текста относят различные средства. Вербальные: 

пересказ текста, беседа по нему, упорядочивание пунктов плана согласно 

логике содержания текста, определение главной мысли, исправление 

неправильных утверждений текста с выбором ответа, восстановление 

пропущенных элементов предложения; и невербальные формы (поднятая 

рука, сигнальная карточка, рисунок, выполнение действий, подбор рисунков 

согласно содержанию, изготовление схем). 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 

-применение IT-технологий способствует широкому взаимодействию 

учителя с аудиторией; 

-учащиеся легче усваивают материал; 

-значительно возрастает степень проявления интереса к содержанию 

процесса обучения, а внимание к отметкам-уменьшается; 

-рациональное использование информационно-технического 

оборудования по количеству времени на уроке с учетом возраста учащихся, 

их особенностей концентрации внимания и памяти способствует развитию и 

поддерживанию мотивации школьников. 

Активное использование информационных технологий и ресурсов сети 

Интернет на занятиях английского языка помогает реализовать весь 

комплекс педагогических, психологических, дидактических и методических 

задач. 

Внедрение данных ресурсов и программ в образовательный процесс 

способствует усилению результативности решения коммуникативных целей, 

и способствует повышению уровня развития умений по всем видам речевой 

деятельности обучающихся. 

Помимо этого, применение различных IT-технологий в обучении 

аудированию обусловило формирование крепкой мотивации к иноязычной 

деятельности обучающихся на уроках иностранного языка. Использование 

рассматриваемых в данной работе технологий на уроках английского языка 

очень актуально в настоящее время, так как педагог должен постоянно 

совершенствоваться, осваивать новые технологии и методы обучения. 

Поскольку современные программы по изучению иностранного языка 

используют разного рода методы и приемы, помогающие разрабатывать и 

проводить тестирование, подготавливать собственные дидактические 

материалы, проводить аудиторную/внеклассную/проектную работу, а также 

осуществлять контроль над изученным материалом, важным аспектом при 

работе с ними является грамотное применение данных ресурсов. 

С применением аутентичных аудио- и видеоматериалов ученики 

получают уникальную возможность знакомиться с речью носителей языка на  
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уроке. Таким образом, у школьников формируется межкультурная 

компетенция и положительное отношение к культуре страны изучаемого 

языка. В заключение важно отметить, что использование информационных 

технологий в образовательном процессе не должно исключать традиционных 

методов обучения, а должно гармонично сочетаться с ними на каждом этапе 

обучения (ознакомление, тренировка, контроль). Применение  компьютера 

позволяет не только увеличить эффективность изучения материала, но и 

повысить мотивацию к изучению иностранного языка. 

Следовательно, согласно итогам данного исследования, применение 

информационных коммуникативных технологий в рамках школьной 

программы является эффективным, так как:  

-способствует формированию высокого уровня мотивации; 

-помогает расширить социокультурную и языковую компетенции  

учащихся средней школы; 

-способствует организации принципа доступности в обучении; 

-положительно влияет на мотивы изучения английского языка. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что 

информационные технологии играют важную роль в реализации потенциала 

учащихся на уроках ИЯ, в самостоятельной и совместной оценке результатов 

труда. В динамично развивающейся сфере образования IT-технологии 

совмещают в себе сразу несколько возможностей, они выступают в роли 

видео- и аудио проигрывателей, телевизоров, книг (пособий, учебников, 

рабочих тетрадей), являясь универсальными инструментами для 

моделирования различных языковых ситуаций, погружения в языковую 

среду и реализации диалога культур. 

В ходе исследования было выявлено, что для учителей работа с 

информационными технологиями является важным помощником в оценке 

способностей и знаний учащихся, стимулировании к поиску новых,  

нетрадиционных форм и методик обучения ИЯ, что способствует в полной 

мере раскрыть педагогический потенциал. При этом стоит учитывать, что  

технологии не должны полностью заменять педагога, а лишь дополнять его 

работу для повышения эффективности педагогического процесса. 

Таким образом, проведение уроков ИЯ с опорой на IT-технологии в 

процессе формирования и развития навыков аудирования в средней школе 

является важным элементом процесса обучения. Применение на практике 

полученных знаний и решение коммуникативных задач с учетом личностных 

особенностей и способностей учащихся в большей степени возможно при 

работе с аудиоматериалами, представленными в записи. 

Современные информационные технологии также способствуют 

повышению мотивации. Необходимые на занятиях изображения и текст 

движутся, разговаривают на изучаемом языке, задают вопросы и др. При 

этом урок не становится развлекательным шоу, т.к. для получения хорошей  

оценки, учащиеся упорно трудятся, развивая коммуникативные и 

интеллектуальные способности, личностные качества. 
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Итак, при использовании новейших технологий а образовательном 

процессе, занятия в школе становятся интерактивными, индивидуальными, 

строго дифференцированными, а также мобильными.   
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В статье рассматриваются вопросы перехода от традиционной системы преподавания 

иностранного языка к модернизированной, вызванной переходом на федеральные 

государственные стандарты нового поколения. Анализируются эффективные пути к 

организации учебного взаимодействия и затрагиваются проблемы мотивации к обучению 

английскому языку. 

Ключевые слова: педагогическое взаимодействие, учебная ситуация, личностные 

качества преподавателя, партнерские отношения, мотивация обучающихся, 

инновационные методы обучения  

 

The article focuses on the change from a traditional foreign language teaching system to a 

modern one that resulted from the adaptation of new Federal Educational Standards. It analyzes 

the most efficient ways to organize learning interaction while drawing attention to the problem 

of motivating students for learning English. 

Key words: pedagogical interaction, learning situation, essential teacher characteristics, 

partnership, students‘ motivation, innovating teaching methods 

 

Мы живем в крайне динамичном и быстроразвивающемся мире, 

изменения в котором не могут не отражаться на современном 

образовательном процессе. «Если мы будем учить сегодня так, как мы учили 

вчера, мы украдем у наших детей завтра» – эти слова Джона Дьюи, 

американского педагога и философа, наиболее актуальны в наши дни, когда 

особенно остро стоит вопрос модернизации российского образования и 

разработка новой концепции взаимодействия всех участников 

педагогического процесса [Рець 2016]. 
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В новом государственном образовательном стандарте присутствует 

относительно новое понятие – учебная ситуация, сутью которой является 

партнерская деятельность преподавателя и обучающегося для обнаружения и 

исследования предмета своей деятельности. И основной задачей для 

современного педагога является выбор правильных форм и методов 

построения учебной деятельности, соответствующих поставленной цели. 

Для осуществления управления процессом взаимодействия у педагога 

должны быть развиты коммуникативные и интерактивные компетенции, 

позволяющие управлять групповой работой, создавать учебные команды, 

развивать у обучаемых партнерские отношения, и обучать их 

сотрудничеству, а также управлять конфликтами, «трудными» людьми, 

сопротивляющимися образовательному процессу; вести конструктивные 

переговоры, деловые совещания и презентации, решать педагогические 

проблемы с помощью разработки проектов или внедрения в учебный процесс 

игрового проектирования [Панфилова 2015]. Ю.Н. Мухина указывает на 

необходимость в некоторых случаях преподавателю скорректировать подход 

к собственной манере изложения учебного материала, чтобы таким образом 

заложить у обучающихся основы грамотной коммуникации [Мухина 2014]. 

Обучение является двусторонним процессом, это означает, что его 

успешность определяется характером связей субъектов образовательного 

процесса: педагога и обучающегося. Эта связь в ходе занятия определяется 

педагогическим взаимодействием, итогом которой значатся существенные 

улучшения в личностной, волевой и познавательной сфере обучающихся. 

Педагогическое взаимодействие – это процесс, происходящий между 

преподавателем и обучающимся в ходе учебно-воспитательной работы, 

направленный на развитие личности обучающегося. По мнению В.А. Кан-

Калика, оно представляет собой преднамеренный контакт, на который 

согласны обе стороны и имеет два взаимосвязанных компонента: само 

взаимодействие и реакцию на него обучающегося [Кан-Калик 1987]. 

Результативность педагогического взаимодействия зависит от 

индивидуальных особенностей субъектов общения и их заинтересованности 

в педагогическом процессе. По нашему мнению, самое эффективное 

взаимодействие происходит при обоюдном желании и заинтересованности 

всех сторон. Современное занятие по иностранному языку требует от 

обучающегося активности и заинтересованности в процессе получения 

новых знаний, поощряется креативность и работа в команде. Для этого 

существуют методы по активизации и развитию мотивации, которыми 

должен владеть педагог (см., например [Мухина 2014]).  

Большое внимание способам и средствам, повышающим 

эффективность взаимодействия, уделяется В.А. Кан-Каликом. Он 

рассматривает коммуникативные приспособления в педагогическом 

общении. Именно они, по его мнению, играют важную роль, «поскольку 

педагогические ситуации стремительно развиваются и весь педагогический 

процесс представляет собой движущуюся коммуникативную систему, 

эффективность управления которой во многом зависит от умения педагога 
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находить и «прилаживать» приспособления для общения» [Кан-Калик 1987]. 

Исходя из практики преподавания иностранного языка, целесообразно 

обратить внимание на алгоритм педагогического воздействия: 

- уточнение объекта педагогического воздействия с учетом его 

состояния (невербальные сигналы на поведение педагога); 

- степень готовности обучающегося к взаимодействию; 

- положительная реакция на деятельность студента; 

- активное участие в самовыражении студента; 

- конкретность во взаимодействии преподавателя и обучающихся: 

поощрение самостоятельности и готовность оказать поддержку; 

- выражение признательности в адрес обучающегося; 

- план предстоящих занятий. 

 Н. Д. Гальскова подчеркивает важность взаимосвязи педагога и 

ученика в процессе обучения иностранному языку, выделяя основные черты, 

характерные для методов обучения иностранному языку: 

- создание благоприятной атмосферы, в которой каждый чувствует себя 

комфортно и открыт для получения и восприятия новой информации; 

- опора на личность ученика с использованием его личностных качеств, 

вовлечения его в процесс изучения иностранного языка, затрагивание его 

эмоций, чувств, настроения; 

- создание ситуаций, в которых главенствующая роль принадлежит 

ученику; 

- разнообразие учебной деятельности, привнесение инноваций в 

педагогическую работу [Гальскова 2017]. 

Рассматривая личностные качества преподавателя, необходимо 

отметить специфические качества, необходимые для успешного 

взаимодействия на занятии по английскому языку. Прежде всего, это 

заинтересованность в своем предмете и способность мотивировать 

обучающихся на получение новых знаний.  

Для успешной реализации развития мотивации преподавателю 

необходимо стать своеобразным «генератором» новых идей. Педагогу 

необходимо иметь представление о потребностях обучающихся и проводить 

занятие в соответствии с их интересами и увлечениями. В то же время, 

несмотря на партнерские отношения между педагогом и обучающимися, 

необходимо помнить о постоянном контроле над ходом учебного процесса.  

Широко известный ученый, разработавшая собственную методику 

обучения английскому языку, Г. А. Китайгородская подчеркивает важность 

«создания тех ситуационных перипетий, в которых обучающийся 

оказывается вынужденным активизировать свои творческие способности, 

мобилизовать свое внимание, «подхлестнуть» свою память под воздействием 

эмоционального переживания событий» [Китайгородская 2009]. 

Резюмируя вышесказанное можно отметить, что в наши дни занятия по 

английскому языку должны проводиться преимущественно в новой форме, 

педагогу желательно использовать инновационные методы обучения, 

заставляющие обучающегося мыслить, мотивировать его к самообразованию 
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и самостоятельности. Новый государственный стандарт задал высокую 

планку, которой необходимо соответствовать, чтобы быть успешным в 

современном мире, однако не стоит пренебрегать традиционными методами. 

Ключ к успешному преподаванию находится в грамотном балансе между 

классическим и современным стилем обучения, учитывающим специфику 

обучения иностранным языкам. 
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ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ 

КАТЕГОРИИ «ПЕРСУАЗИВНОСТЬ» В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ 

ЯЗЫКАХ (на материале новостных каналов CNN И Россия 24) 
 

В статье рассматриваются и анализируются лингвокультурные средства категории 

«персуазивность» в новостном дискурсе на материале новостных каналов CNN и Россия 

24. На основе анализа новостных выпусков выделяются различные персуазивные 

стратегии, а также лингвокультурные особенности, которые дикторы используют в своей 

речи. Благодаря сопоставительному анализу доказывается, что различные персуазивные 

стратегии и лингвокультурные средства помогают дикторам добиваться желаемого 

результата. 

Ключевые слова: персуазивность, новостной дискурс, стратегия, модус 

 

The article discusses linguistic and cultural means of persuasiveness in the news discourse based 

on the news channels CNN and Russia 24. Various persuasive strategies and linguistic and 
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cultural means are highlighted in broadcasters‘ speech based on the news analysis. The 

comparative analysis proves that various persuasive strategies as well as linguistic and cultural 

peculiarities help speakers to achieve the desired result in their TV news releases. 

Key words: persuasiveness, news discourse, speech strategy, modus 

 

В настоящее время происходит обострение информационного 
противостояния, где особое значение приобретает анализ новостных текстов, 
которые формируют информационную картину мира, оказывают влияние на 
индивидуальное восприятие и общественное мнение. В последние годы 
новости не раз попадали в поле зрения как российских, так и зарубежных 
исследователей. В англоязычной науке даже возникло особое направление – 
News linguistics, особая отрасль речеведения, посвящѐнная анализу новостей. 
На фоне общего увлечения дискурсивным подходом, наряду с термином 
«массмедийный дискурс», появился термин «новостной дискурс», который 
используется для обозначения всего корпуса новостных текстов. Новостной 
дискурс является составной частью массмедийного дискурса и представляет 
собой совокупность функционирующих в сфере новостного вещания текстов, 
взятых в единстве всех языковых и экстралингвистических характеристик, 
связанных с их производством, распространением и восприятием 
[Добросклонская 2017: 36]. 

Актуальность данного исследования связана с необходимостью 
изучения категории «персуазивность» в русле новостного дискурса.  

В статье анализируются новостные выпуски каналов CNN И Россия 24, 
а также языковые и лингвокультурные способы реализации категории 
«персуазивность» в новостях.   

Целью исследования является комплексное рассмотрение и изучение 
модусной категории «персуазивность», еѐ языковой реализации в 
американском и русском новостном дискурсах, а также выявление наиболее 
характерных особенностей ведения новостных выпусков, с помощью 
которых телеведущий воздействует на аудиторию.   

В статье были поставлены следующие задачи: 
1) выявить отличительные признаки категории «персуазивность»; 
2) определить способы ее реализации в новостном дискурсе; 
3) проанализировать и выявить использование конкретных 

языковых и лингвокультурных особенностей на материале конкретных 
новостных выпусков каналов CNN и Россия 24. 

Известно, что всѐ, что касается непосредственно субъекта, может быть 
оценено. Прежде всего, мы оцениваем получаемую или сообщаемую 
информацию, причем еѐ оценивание идет с самых разных позиций. Нас 
интересует в этом плане следующий тип оценки: оценка говорящим 
объективного содержания высказывания со стороны его 
достоверности/недостоверности, выражение уверенного или неуверенного 
знания. Для обозначения этой оценки используется категория 
«персуазивность». Следовательно, она предполагает субъективное 
отношение говорящего к высказыванию.  
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 Под персуазивностью понимается определенное воздействие автора 
устного или письменного сообщения на его адресата с целью убеждения в 
чем-то, призыва к совершению или не совершению им определенных 
действий. Персуазивным называют любое речевое действие, нацеленное на 
то, чтобы вызвать определенное отношение/действие реципиента [Борисова 
2016]. Данная категория тесно связана с понятием «убеждение» и «оценка», 
которые не только помогают говорящему выразить свое отношение к 
действительности, но и воздействовать на адресата с целью убеждения в чем-
либо, призыва к совершению или не совершению определенных действий. В 
этом случае употребляются определенные языковые средства, которые 
смогут убедить оппонента в достоверности высказывания.  

Находясь в иной лингвокультурой среде, журналист всегда освещает 
то, что соответствует информационным ожиданиям его целевой аудитории, 
сформированной и отражающей интересы и информационные предпочтения 
собственной лингвокультуры. Выбор событий и их последующая 
интерпретация тесно связаны с информационными предпочтениями и 
интересами целевой аудитории [Лапунова 2017:170].  

Для анализа и сопоставления лингвокультурных особенностей 
передачи новостей были выбраны новостные выпуски, освещавшие одно и то 
же событие американским и русским каналами. Событие, которое произошло 
в Российском городе Кемерово 25 марта 2018 года, не могло не отразиться в 
телевизионных новостях мирового уровня. Материалом анализа послужили 
видео американского канала CNN и российского канала Россия 24, которые 
датировались 26 марта 6: 23 AM. Для анализа было выбрано следующее 
новостное видео. 

Rosemary Church: ―Death toll after fire ripped through the shopping mall in 
the center of Russia keeps rising. Authorities now say 53 people have died earlier 
officials say 16 people were missing. We don`t know yet what caused the fire on 
Sunday in Siberian city of Kemerovo. Investigators believe the fire started in the 
cinema hall, the flames caused the roof of two movie theaters to collapse, about 47 
people were injured‖. 

George Howell: ―The shopping center at that time was packed after the fire 
started. More than 100 people were evacuated. Witnesses say some people jumped 
from windows trying to escape the flames there. Officials say the families of the 
victims will each receive 1.000.000 rubles that`s about 800,000 dollars for each 
relative that were killed in deadly fire‖.  

Самое важное ключевое слово в анализируемом новостном 
теледискурсе (1-й пример) – это death toll. Именно оно ѐмко, точно и 
правдиво характеризует описываемое событие – колоссальную потерю людей 
в результате катастрофы в Кемерово. Примечательно, что именно с этого 
ключевого слова начинается презентация новости.  

В связи с этим отметим, что отличительной стилистической чертой 
массмедийного дискурса в целом является чередование информативной и 
экспрессивной лексики, что характеризует конструктивный принцип стиля 
массмедиа. Как видно из приведенного примера, информативная лексика (fire 
ripped through, were missing, were injured, were killed,) преобладает в начале 
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сообщения, однако ближе к середине и концу новости появляются более 
экспрессивные обороты (deadly fire). 

Релевантность, так ярко проявляющая себя на композиционном, 
лексико-семантическом, синтаксическом и стилистическом уровнях, также 
ярко заметна и на уровне просодии. Просодическая выделенность во многом 
считается залогом успешного восприятия сообщения. Какими бы 
выразительными средствами ни изобиловал текст, его эффект на слушателя 
полностью зависит от удачного, в смысле интонационно оправданного, 
прочтения.  Первостепенная функция данной категории – это указание на 
бόльшую значимость одних фактов по сравнению с другими. Среди 
просодических средств, используемых дикторами, отмечаются, главным 
образом, тоны и шкалы [Кравчук 2018]. Данные аудиторского анализа 
показывают, что доминирующий мелодический контур – нисходящий, 
указывающий на уверенность в достоверности сообщаемого, в совокупности 
с восходяще-нисходящим, указывающим на взволнованную тональность 
повествования. Разберем речь телеведущих, отмечая интонационные 
ударения.  

Rosemary Church: ―DEATH TOLL after fire RIPPED THROUGH the 
SHOPPING MALL in the CENTER OF RUSSIA KEEPS RISING. Authorities now 
say 53 PEOPLE HAVE DIED, earlier officials say 16 PEOPLE were MISSING. 
We don`t know YET what CAUSED the fire on Sunday in SIBERIAN CITY of 
KEMEROVO. Investigators BELIEVE the FIRE STARTED in the CINEMA hall, 
the FLAMES caused the ROOF of two movie theaters to COLLAPSE, about 47 
PEOPLE were injured‖. 

George Howell: ―The shopping center at that time was PACKED after the 
fire started. More than 100 PEOPLE were EVACUATED. Witnesses say some 
people jumped from WINDOWS trying to escape the FLAMES there. Officials say 
the families of the victims will EACH receive a MILLION rubles that`s ABOUT 
800 THOUSANDS OF DOLLARS for EACH relative that were killed in deadly 
fire‖.  

Кроме того, анализ позволяет  выделить следующие особенности:  
- употребление лексики с окраской разговорного стиля: фразовый 

глагол to rip through; 
- стилистический повтор  …what caused the fire, …the flames caused the 

roof; … will each receive, …for each relative. 
- использование настоящего времени в значении прошедшего, что 

создает эффект свежести и срочности сообщения ― Authorities now say; 
Witnesses say; Officials say‖ 

Кроме языковых особенностей, в новостях присутствуют 
лингвокультурные. Данные особенности отражают культурные устои, 
традиции в том или ином дискурсе. В новостном они имеют свои 
собственные отличительные характерные черты. Принципиальное отличие 
новостного теледискурса от других типов новостных дискурсов – 
видеоизображение. Как известно, большое количество считывания 
информации приходится на визуальную коммуникацию, что связано с 
подкреплением вербального сообщения образностью и стремлением доказать 
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достоверность видеоматериала новостей, создание «эффекта присутствия» 
[Петрова 2017]. 

За период 25-28 марта 2018 г. на канале CNN было представлено 2 
видео по теме трагедии в Кемерово. Первое видео было транслировано двумя 
телеведущими и длилось всего 1, 26 минуты. Первые 50 секунд новость 
озвучивалась двумя ведущими Rosemary Church и George Howell, из них 10 
секунд камера фокусировалась только на Rosemary Church. Затем остальное 
время было отдано видеосюжетам из города Кемерово, которые 
сопровождались закадровым голосом телеведущих. После этого были 
показаны отрывки из интервью заместителя главы города и главы МЧС. 

Отдельного внимания заслуживает графическое оформление эфира: 
есть заставка телеканала CNN, расположенная на заднем плане, что 
свидетельствует о стремлении показать, что телекомпания полностью берет 
на себя ответственность за транслируемый новостной материал и его подачу. 
В течение представления новостного события в нижней части экрана 
постоянно присутствует небольшой баннер, на котором отражена тема 
транслируемого события: ―53 DEAD, SOME MISSING IN SIBERIA MALL 
FIRE‖. Числовая информация сочетается с ключевыми словами, 
отображающими фактологическую сторону события. Таким образом 
достигается оптимальное взаимодействие вербального, видео- и аудиокодов, 
нацеленное на максимальное воздействие на аудиторию. Тональность 
сообщения официальная, жесты отсутствуют, темп речи – средний, что 
соответствует содержанию передаваемого сообщения.  

Проанализируем новость Российского телеканала «Россия 1».  
«ЧИСЛО ЖЕРТВ ПОЖАРА в торговом центре в Кемерове возросло до 

56 ЧЕЛОВЕК только (пауза) что об этом сообщили в следственном 
комитете: 11 считаются пропавшими БЕЗ ВЕСТИ, среди них ДЕТИ. 
Соболезнования родным погибших выразил ВЛАДИМИР ПУТИН. УТРОМ 
пожарным УДАЛОСЬ справиться с открытым огнѐм, но работу 
спасателей осложняет ЗАДЫМЛЕНИЕ и НЕУСТОЙЧИВОСТЬ конструкций 
здания.  У сгоревшего здания сейчас работает наш корреспондент 
ДМИТРИЙ Иванов. Дмитрий, здравствуйте, что сейчас происходит на 
месте, приходит сообщение, что КРЫША здания РУХНУЛА на всей 
площади пожара».   

Важными ключевыми словами в анализируемой новости также 
являются «число жертв». В представлении новости также соблюдается 
«принцип пирамиды» на лексико-семантическом уровне. Прецизионно-
информативная лексика преобладает в начале сообщения (возросло до 56 
человек; 11 считаются пропавшими; удалось справиться с открытым 
огнѐм), ближе к середине и концу новостного сообщения фактологическая 
информация представлена словосочетаниями, используемыми в 
официальных сообщениях (сгоревшего здания; крыша здания рухнула). 
Отсутствие экспрессивной лексики в момент сообщения о трагедии 
находится в полном соответствии с лингвокультурологическими 
представлениями данной ситуации в российском лингвокультурном 
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пространстве. Очевидно, что боль настолько велика, что нет необходимости 
усиливать ее за счет дополнительных вербальных стимулов. 

Что касается фонетических особенностей - интонации и тона, следует 
отметить, что ярко выраженные ядерные ударения присутствуют в 
существительных и глаголах. Тон речи нисходящий, соответствующий 
трагизму ситуации. 

За период 25-28 марта 2018 года на канале «Россия 24» было 
представлено более 60 видео по теме трагедии в Кемерово. Видео, которое 
было взято для анализа, транслировалось в 11:00 по МСК. Длительность 
составляла 7.30 минуты.  Первые 40 секунд прямого включения новость 
озвучивалась телеведущей Ириной Россиус. Затем было обращение к 
корреспонденту, который в данный момент находился на месте пожара. Было 
показано место происшествия, интервью пострадавших и их родственников, 
было озвучено предложение помощи от губернаторов и обычных жителей.  

Визуальная сторона новости имела следующее оформление: ведущая 
телеканала сообщает новость стоя, сзади идет слайд-шоу, визуализирующее 
события в Кемерово. В течение всего новостного сообщения присутствует 
бегущая строка, дублирующая слова телеведущей в нижней части экрана. 
Тональность сообщения официальная, жесты отсутствуют, темп речи – 
достаточно быстрый, паузы между предложениями едва заметны, что 
свидетельствует об огромном эмоциональном напряжении. 

Сопоставление общих и дифференциальных лингвокультурных 
особенностей в новостном дискурсе на примере трагедии в г. Кемерово 
представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Сравнительные характеристики передачи новостного 

сообщения на каналах CNN и Россия 24 
 
Сравнительная 

характеристика 

CNN Россия 24 

Длительность видео-новости 1,26 7,30 

Визуальное оформление Заставка телеканала, 
баннер с новостной темой. 

Заставка событий, канала, 
бегущая строка с речью 

ведущего. 

Темп, интонация средний темп, восходяще-
нисходящий тон, 
чередующийся с 
нисходящим 

темп речи быстрый, 
нисходящий тон. 

Ведущие 2 1 

Достоверность информации 53 died 
16 missing 

56 died 
11 missing 

Жесты нет нет 

Цвет одежды Женщина – красное платье 
с небольшим вырезом; 

Мужчина – синий пиджак, 
фиолетовый галстук. 

Женщина – тѐмно-голубая 
блузка, синяя юбка. 
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Проанализировав данные таблицы, можно сделать вывод, что 

практически во всех параметрах есть различия между российским и 

американским новостными дискурсами. Что касается американских 

новостных выпусков, то новость представлена в сжатом виде, на экране двое 

ведущих. Восходяще-нисходящий тон речи в совокупности с нисходящим 

указывает на эмоциональную окрашенность речи, несет оттенок 

взволнованности и одновременно уверенности в достоверности информации.  

Существуют несоответствия в фактических данных, однако, 

расхождение в информации можно оправдать большой разницей часовых 

поясов. Для того, чтобы скорректировать часовой пояс с Атлантой, США, 

необходимо было найти эфир с разницей в семь часов, по московскому 

времени 13: 30. Однако, программа «Вести» выходила в эфир в 11: 00. К 

этому времени озвученное число жертв составляло 53 человека.  

Жесты у ведущих отсутствуют в силу их неуместности. Одним из 

главных отличий является баннерная строка с заголовком транслируемой 

новости, тогда как в российских новостях присутствует бегущая строка, 

дублирующая речь ведущей. В американском новостном дискурсе новость 

представлена сжато, лаконично; в российском -  более развернуто, подробно, 

она многократно повторяется в силу чрезвычайной масштабности трагедии 

для страны.  

Подводя итоги, отметим, что реализация модусной категории 

«персуазивность» в новостном дискурсе характеризуется 

лингвокультурными особенностями. Будучи категорией, транслирующей 

уверенность/неуверенность со стороны говорящего по отношению к 

достоверности передаваемой информации, она связана с коммуникативно-

прагматической стратегией убеждения и реализацией воздействия на 

адресата, нацеленного на то, чтобы вызвать определенное отношение у 

получателя сообщения. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МНЕМОТЕХНИКИ ДЛЯ УСКОРЕНИЯ 

ЗАПОМИНАНИЯ ИНОСТРАННЫХ СЛОВ 
 
В данной статье рассмотрена проблема запоминания иноязычной лексики при изучении 
иностранного языка и использования метода мнемотехники для облегчения данного 
процесса. На основе проведенного исследования, приводится авторская разработка 
ускоренного метода запоминания иностранных слов. 
Ключевые слова: мнемотехника, память, процесс запоминания 

 
This article deals with the problem of memorizing the lexicon of a foreign language and using 
the mnemonic technique in order to facilitate this process. As a result of the conducted research, 
the original author's approach, based on the method of accelerated memorization of foreign, 
words was developed and is presented in the present paper.  
Key words: mnemonics, memory, memorization process 
 

Одной из основных трудностей при освоении любого языка, с которой 
сталкивается абсолютно каждый, кто изучает иностранный язык, является 
запоминание лексики. На это уходит порядка 70-80 % времени. Проблема 
быстрого и качественного запоминания большого количества слов изучается 
уже не одно десятилетие, и до сих пор этот вопрос является актуальным. В 
данной статье мы рассмотрим способ быстрого набора лексики с 
применением мнемотехники. 

Проблема исследования заключается в поиске и применении наиболее 
эффективных способов запоминания иностранных слов. 

Целью исследования является исследование мнемотехнических 
приемов и реализация авторской разработки. 

Задачи исследования: 
 дать краткую характеристику памяти и процесса запоминания; 
 проанализировать систему повторений; 
 дать определение понятию мнемотехники и основанного на ней 

метода запоминания иностранных слов; 
 реализовать новую технику запоминания слов на основе 

мнемотехники. 
Объектом исследования является процесс запоминания иностранных 

слов, а предметом исследования - мнемотехнический метод, который 
используется для запоминания новых иностранных слов. 

Гипотеза данного исследования заключается в следующем: 
запоминание иностранных слов - весьма сложная задача для каждого 
изучающего иностранный язык. Можно предположить, что применение 
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особых способов запоминания существенно облегчит усвоение большого 
объема лексики.  

Исследованием памяти и ее особенностей занимались такие ученые, 
как Г. Эббингауз, М.А. Зиганов, Л.С. Выготский, М.В. Лавренюк, А.Н. 
Леонтьев, Л.В. Занков, Р. Аткинсон и другие. Так, Р.С. Немов определяет 
память «как психофизиологический и культурный процессы, выполняющие в 
жизни функции запоминания, сохранения и воспроизведения информации» 
[Немов 2002: 219]. 

Существует несколько подходов к классификации типов памяти. 
Условно все подходы можно разбить на три группы по принципам: 

1. что запоминаем (образная, вербальная, эмоциональная, 
двигательная память); 

2. как запоминаем (произвольная, непроизвольная память); 
3. на какой период времени запоминаем (кратковременная, 

долговременная, сенсорная, промежуточная, оперативная память). 
Новые знания и сведения поступают в память благодаря процессу 

запоминания. Непосредственно сразу после запоминания материала 
информация будет удерживаться в кратковременной памяти, поэтому, если 
информация нужна на долгий срок, необходимо ее перевести в 
долговременную память. А для этого необходимо после запоминания 
проводить систему повторений. К такому выводу в 1885 г. пришел немецкий 
психолог Герман Эббингауз, занимавшийся процессами изучения памяти. Он 
вывел кривую забывания, согласно которой уже через 20 минут после 
запоминания забывается 40 % информации, а через час 50 %, через день – 
70% [Рубинштейн 2009: 348]. Таким образом, получается, что для того, 
чтобы запомнить информацию надолго, необходима система повторений, 
которые переведут информацию из кратковременной памяти в 
долговременную. Исходя из кривой забывания, Г. Эббингауз предложил 
следующую систему повторений: первое повторение необходимо сделать 
непосредственно сразу после запоминания, второе – через 20 минут после 
первого, третье – через 8 часов и четвертое – через сутки после третьего 
повторения. Через 2-3 недели и 2-3 месяца необходимо провести пятое и 
шестое повторение соответственно, если информацию нужно помнить очень 
долго. 

Одним из способов запоминания больших объемов информации 
является мнемотехника. 

Мнемотехника с греческого «mnemonikon» - искусство запоминания. 
Считается, что это слово придумал Пифагор Самосский (6 век до н.э.). Слово 
«мнемотехника» происходит от имени древнегреческой богини памяти 
Мнемозины. Первыми, кто предложили систему связей как основу 
мнемотехники, были Цицерон и Квинтилиан примерно в 86-82 гг. до н.э.  

Современный энциклопедический словарь приводит такое определение 
мнемотехники: мнемотехника или мнемоника - искусство запоминания, 
совокупность приемов и способов, облегчающих запоминание и 
увеличивающих объем памяти путем образования искусственных ассоциаций 
[Педагогический энциклопедический словарь 2012].  
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Мнемотехника основывается на создании образов в нашем сознании и 
ассоциировании чего-то неизвестного, например, иностранных слов, 
терминов и т.д. с тем, что нам хорошо знакомо. Именно в искусственном 
создании таких ассоциативных связей и кроется секрет мнемотехники. Такой 
принцип запоминания полностью соответствует современным знаниям о 
работе головного мозга – его правом и левом полушарии. Иными словами, 
наша память – это связь между значением слова и его звучанием, и именно 
эти связи мы искусственно создаем, применяя мнемотехнику. Когда мы 
слышим знакомое слово – возникает связь, и  таким образом мы понимаем, 
что это слово означает. Если слово нам неизвестно, то связи не возникает, и 
мы не понимаем, что это. 

Процесс запоминания включает три этапа:  
- первый этап – кодирование информации; это перевод неизвестной и 

незнакомой информации в понятный и известный нам образ; 
- второй этап – непосредственно запоминание, т.е. создание связей-

ассоциаций; 
- третий этап – сохранение. Это система повторений, необходимая для 

того, чтобы нужная информация перешла из кратковременной памяти в 
долговременную.  

В мнемотехнике для более быстрого и легкого запоминания большого 
количества иностранных слов применяется метод ассоциаций. Ассоциация 
может быть как на известном родном языке, так и, по мере освоения 
изучаемого языка, на иностранном. Лучшие результаты при запоминании 
иностранных слов дает ассоциация по звучанию, т.е. когда нужно подобрать 
к запоминаемому слову такую ассоциацию, чтобы звучание первых слогов 
совпадало.  

Например: нам нужно запомнить слово drapes (портьеры). Для этого 
мы: 

1. по первому слогу, именно по звучанию, подбираем образное 
слово из родного языка, например, дрель (образ, который мы представляем, 
должен быть ярким, четким, большим, возможно, смешным и нелепым. Чем 
более детальным будет образ и связь, тем лучше потом будет припоминание); 

2. создаем искусственную связь между дрелью и портьерами. 
Связью может быть любой вид физического и нефизического 
взаимодействия. Представим дрель, которая продырявила портьеры, и в этот 
же момент проговорим (воспроизведем) звучание английского слова drapes. 
Когда мы будем припоминать слова, мы прочитаем слово портьеры – и в 
нашем сознании сразу всплывет образ, который мы искусственно создали – 
портьеры продырявила дрель, а дрель – это drapes. Т. е. образ-ассоциация 
нам нужен на начальном этапе запоминания, в качестве помощника, дальше 
при последующих повторениях образ-ассоциация уже не будет возникать. 

3. аналогичным образом запоминаем 5-7-10 слов из списка 
необходимых слов и переходим к этапу первого повторения. Первое 
повторение, исходя из кривой забывания Г. Эббингауза, необходимо 
осуществить сразу после запоминания. При первом припоминании слов нам 
будет помогать образ-ассоциация.  
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4. после того, как мы запомнили необходимое количество слов, 
переходим к этапу сохранения, т.е. повторений по схеме, предложенной Г. 
Эббингаузом.  

Такой способ, основанный на мнемотехническом запоминании, дает 
возможность после недолгих тренировок запоминать по 80-100 и более 
иностранных слов в час, что в свою очередь, обеспечивает набор большого 
количества слов в кратчайшие сроки. Самое главное – это практика и 
тренировка. Чем большее количество слов мы проработаем таким способом, 
тем быстрее и легче будет происходить процесс запоминания и 
припоминания.  

Итак, в ходе исследования мы дали краткую характеристику памяти и 
процесса запоминания, проанализировали систему повторений, дали 
определение понятию мнемотехники и основанного на ней метода 
запоминания иностранных слов, описали новую технику запоминания слов 
на основе мнемотехники. 
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В статье рассматриваются способы выражения речевого акта «просьба» в испанском и 
английском языках на материале телесериалов ‗Gran Hotel‘ и ‗Downton Abbey‘. 
Анализируются и сравниваются лингвистические и прагматические особенности речевых 
актов «извинение» и «благодарность», а также выделяется основной набор лексических 
средств при реализации рассматриваемых речевых актов в испанской и английской 
лингвокультурах.  

Ключевые слова: речевой акт, извинение, благодарность, испанский язык, английский 

язык 

 
The article focuses on the ways of representation of the speech act ‗request‘ in the Spanish and 

English languages. The research was based on the the material of the Spanish and English TV 

series `Gran Hotel` and ‗Downton Abbey‘. The article gives the analysis and comparison of the 

linguistic and pragmatic features of the speech acts ‗apology‘ and ‗thanks‘, and the authors 

single out the basic lexical means of realization of the analysed acts in the Spanish and English 

linguocultures.  

Key words: speech act, apology, thanks, the Spanish language, the English language  

 

Лингвистическая прагматика является одним из новых и наиболее 
перспективных направлений современного языкознания. Частью 
лингвистической прагматики и разновидностью функционального подхода к 
языку является теория речевых актов, и одним из объектов ее рассмотрения 
являются экспрессивы как особый класс речевых актов (далее – РА), 
отличающихся тем, что в них проявляется регулирующая роль речевого 
этикета в выборе того или иного регистра общения, что обусловило 
актуальность их изучения в свете современного антропоцентрического 
подхода в лингвистике [Тупикова 2003]. 

Настоящее исследование опирается на классификацию экспрессивных 
РА, предложенную Н.И. Формановской, согласно которой экспрессивы 
подразделяются на эмотивные РА, этикетные РА и инвективные РА, 
выражающие разные цели говорящего и разные перлокутивные ожидания 
[Формановская 1998: 42]. В рамках данной работы не представляется 
возможным рассмотреть подробно все экспрессивные РА, поэтому 
подробному анализу подвергаются два наиболее интересных и ярких, на наш 
взгляд, этикетных РА - благодарность и извинение.  

Согласно определению Н.И. Формановской, этикетные РА «реализуют 
социально заданные правила речевого поведения в зоне доброжелательства, 
кооперативности, имеют имплицитную положительную оценочность» 
[Формановская 1998: 43], а также обладают яркой национальной 
спецификой, связанной с неповторимостью узуального речевого поведения, 
невербальной коммуникации и путей развития различных народов, социумов 
и т.п. [Тупикова 2007]. 

Принося извинения и выражая благодарность, представители разных 
культур далеко не всегда ведут себя одинаково, поэтому анализируемые РА, 
как и любые другие РА, имеют ряд культурно-специфических особенностей. 
В рассматриваемых лингвокультурах выражению благодарности и извинения 
отводится чрезвычайно важное место в повседневном общении, потому что 
данные речевые акты являются средством демонстрации взаимного 
уважения, проявления внимания к окружающим. 
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Проведенный анализ способов выражения этикетных РА 
«благодарность» и «извинение» на материале испанского и британского 
сериалов, ‗Gran Hotel‘ и ‗Downton Abbey‘ соответственно, путем 
непосредственного наблюдения языкового материала и контент-анализа 
позволил выявить особенности реализации данных РА и сделать вывод, что 
основные различия в средствах выражения рассматриваемых РА 
обуславливаются особенностями проявления эмоций и особенностями 
этикета в британской и испанской лингвокультурах, при этом 
коммуникативные ситуации и тематическая направленность в 
рассматриваемых национальных культурах в основном совпадает. 

Английский язык располагает несколькими формулами извинений. 
Наиболее частотными из них являются формулы с глаголами ‗to be sorry‘, ‗to 
excuse‘, ‗to pardon‘, а также формулы с ‗to apologize‘ и ‗to regret‘, однако 
сфера употребления данных формул существенно различаются. 

Речевая формула извинений с формулой ‗to be sorry‘ является наиболее 
употребляемой. ‗I am sorry / Sorry‘ являются верным спутником в жизни 
англичанина, что стало одной из культурно-специфических особенностей 
Великобритании. Тем не менее, фраза ‗I am sorry‘ в большинстве случаев 
отличается наличием большей искренности в реплике говорящего, чем 
‗Sorry‘, и превалирует в ситуациях официального общения, что видно из 
следующих примеров: 

Formal: I'm sorry to have bothered you. We were just going down. 
The next train will arrive in 12 minutes. We are sorry for the delay. 
Informal: Sorry, chump.  
Oh, sorry, am I sitting in your chair? 
Вышеприведенную формулу извинения можно скорее назвать 

формальным маркером вежливости – сожаление говорящего, которое ни к 
чему не обязывает адресата. Большинство из них характерны для 
стандартных ситуаций, когда говорящий извиняется, удовлетворяя 
социальные ожидания окружающих. 

Возможно, по этой причине в английском языке, как и в случае с 
благодарностью, существуют разнообразные средства усиления извинений, 
которые служат цели убедить слушающего в истинности и интенсивности 
чувств говорящего, придать им искренность звучания, то есть 
противопоставить их пустым, ритуальным формулам. В роли таких 
интенсификаторов выступают наречия ‗very‘, ‗very much‘, ‗ever‘, ‗terribly‘ и 
т.п.: 

I'm very sorry about poor Patrick, of course. He was a nice boy. 
I'm ever so sorry you're going. 
I feel really sorry for the besotted, exhausted businessmen, but it is 

the schoolkids on the train who break my heart. 
I was terribly sorry to hear about your cousins 
В испанском языке наречия, усиливающие сожаления адресанта, не так 

распространены, как в английском, но все равно присутствуют в речи людей. 
В ходе исследования было замечено использование наречия mucho/muchisimo 
или же повтор, например, ‗Perdon, perdon!‘. 

https://www.ldoceonline.com/dictionary/chair
https://www.ldoceonline.com/dictionary/exhaust
https://www.ldoceonline.com/dictionary/businessman
https://www.ldoceonline.com/dictionary/schoolkid
https://www.ldoceonline.com/dictionary/train
https://www.ldoceonline.com/dictionary/heart


218 

 

Испанский язык не является исключением и обладает собственным 
набором глаголов для выражения извинения: ‗disculpar‘, ‗perdonar‘ и 
ритуальная форма ‗lo siento/siento‘. 

Форма ‗lo siento/siento‘ объединяет в себе извинение и сожаление за 
содеянное. Так, главная героиня сериала Gran Hotel пишет письмо своему 
брату, в котором извиняется за недели молчания из-за подготовки к 
Празднику света: 

 Siento no haberte escrito las ultimas semanas pero han sido unos dias muy 
ajetreados en Gran Hotel con los prepatativos de la gran fiesta de la luz. 

Использование глаголов ‗disculpar‘ и ‗perdonar‘ направлены на 
выражение скорее просьбы о прощении, чем прямое извинение. В первом 
примере используется структура disculpar que + объяснение своего поступка, 
тогда как во втором после глагола ‗perdonar‘ идет оправдание своего 
поступка, то есть называется его причина: 

(1) Don Benjamin, disculpe que haya entretenido a uno de sus 
camareros, pero con la ausencia de Diego todos hemos de colaborar. 
Discúlpeme, no he tenido tiempo de pasar a saludarla antes. 

Речевая формула ‗Excuse me‘ чаще всего употребляется как формула 
привлечения внимания при обращении, а также как извинение при 
прерывании беседы и прощании в высших кругах общества. Героями 
анализируемого сериала были использованы следующие вариации с глаголом 
‗to excuse‘:  

Excuse me for one moment, sir. 
Now, if you'll excuse me, I shall rejoin my mother and sisters. 
Формула 'I beg your pardon' или ее сокращенный вариант ‗Pardon‘ в 

британском английском является формулой, употребляемой при переспросе: 

 Goodnight, Mrs Hughes. I was right when I said she was looking 
sparkly-eyed. 

 I beg your pardon, Thomas?  

 He can disapprove all he likes, Mrs Hughes has got a fancy man. 
Однако этим случаем употребление данной формулы не 

ограничивается, а также может выполнять роль прямого извинения: 
I do beg your pardon, milord. I thought you were alone. 
Действия сериала Downton Abbey охватывают период с 1912 по 1926 

года, однако с того времени в языке произошли существенные изменения, и в 
настоящее время формулы c глаголом ‗to apologize‘ употребляются крайне 
редко в английской культуре за исключением случаев, где необходимо 
подчеркнуть формальность отношений. Обслуживающий персонал поместья 
Даунтон и английская аристократия являются главными героями сериала, что 
делает ситуации официального общения главным предметом анализа.  

Эпизод, в котором глава семьи Кроули спускается на кухню к 
прислуге, чтобы поприветствовать своего сослуживца и по совместительству 
своего нового каммердинера мистера Бейтса, является ярким примером 
функционирования РА извинения. В случае с ‗I do apologize‘ за РА извинения 



219 

 

следует оправдание, направленное на признание своей вины, а за ‗I‘m so 
sorry‘ следует объяснение, что подчеркивает незначительность поступка. 

 My dear fellow. I do apologize. I should have realized you‘d all be at 
luncheon.  

 Not at all, my lord.  

 Please, sit. Sit, everyone. I just want to say a quick hello to my old 
comrade in arms. Bates, my dear man, welcome to Downton.  

 Thank you, sir.  

 I’m so sorry to have disturbed you all. Please, forgive me. 
Данный пример иллюстрирует особую роль интенсификаторов при 

выражении извинения, которые усиливают намерение говорящего. Как было 
указано ранее, одними из основных интенсификаторов в английском языке 
являются формула do + bare infinitive и наречие ‗so‘.  

 ‗Forgive me‘ также может использоваться для усиления 
извинения говорящего, не являясь при этом типичной формулой извинения. 

В официальных объявлениях встречается глагол ‗to regret‘: 
My lords, ladies and gentlemen. Can I ask for silence? Because I very much 

regret to announce...that we are at war with Germany. 
 Формула ‗I'm afraid‘ также имеет место при выражении РА 

извинения, однако содержит в себе выражение сожаления при передаче 
неблагоприятной информации. Так, например, когда глава семьи Кроули 
узнал о крушении Титаника, он выдвинул предположение, что возможно 
среди погибших будут друзья семьи: 

 Is it true what they're saying 

 I believe so, my lord.  

 I'm afraid we'll know some people on it. 
Этикетные формулы испанского и английского языков, выражающие 

РА благодарности, ограничены. В ходе проведенного контент-анализа 
встретились следующие речевые формулы, репрезентирующие РА 
благодарность: gracias, muchas gracias, quiero dar la gracias, muy amable, muy 
agradecido, se lo agradezco в испанском и thank you, выражения с глаголами 
‗to be grateful‘, ‗to appreciate‘ в английском. Несмотря на то, что лексический 
запас для выражения благодарности в испанском значительно шире, чем в 
английском, англичане склонны благодарить гораздо чаще, чем испанцы, 
причем зачастую это происходит без видимой на то причины.  

Поскольку действия сериала Gran Hotel происходят в отеле, анализ РА 
«благодарность» основывался главным образом на ситуациях официального 
общения, а именно клиент – обслуживающее лицо, работодатель – наемное 
лицо. В данном случае вербальное выражение благодарности не требуется, 
если обслуживающее лицо выполняет свои обязанности согласно 
должностным требованиям и служебным правилам, что является нормой. 
Если же служащий выходит за рамки своих обязанностей, то клиент склонен 
поблагодарить его за излишнюю внимательность и дружелюбие. Однако 
‗gracias‘ также меняет свою роль и может восприниматься как проявление 
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отказа от предложенной услуги, сопровождающееся махом руки или 
покачиванием головой: 

Quiere algo más, señora?- Gracias.  
В английской культуре принято непременно благодарить 

обслуживающий персонал за оказанные услуги, что отличается от испанских 
традиций. К примеру, если обслуживающее лицо откроет дверь, принесет 
одежду, подаст газету, то в ответ на любое из этих действий англичанин 
скажет ‗thank you‘. 

А отдельный ответ, состоящий только из фразы ‗thank you‘, на 
поступившее предложение, наоборот, имеет положительную коннотацию и 
означает согласие собеседника (1). В противном случае, если необходимо 
выразить отказ, благодарность будет выражена при помощи  отрицательного  
предложения (2). 

(1) Will you stay for some luncheon? - Thank you. - I'll let Carson know. 
(2) Anything else before I go down? - No, that's it. Thank you. 
В использовании данных этикетных формул в испанском языке на 

основе анализа различных коммуникативных ситуаций были выявлены 
некоторые функционально-стилистические различия. Формула ‗gracias‘ и ее 
производные нейтральна и может быть применена в разных регистрах. 
Например, реплика (1) относится к нейтральному регистру и была 
произнесена в разговоре между друзьями; реплика (2) была произнесена во 
время праздника ‗Fiesta de la luz‘ и относится к официальному стилю 
общения, однако все же более свойственна разговорной речи.  

(1) Julio, gracias por ayudarme esta tarde con los adornos para la fiesta. 
(2) Queridos amigos, quiero dar la gracias a todos los presentes por haber 

venido hoy para celebrar con nosotros la entrada del Gran Hotel un una nueva 
era. 

Английская же формула благодарности является универсальной для 
всех сфер повседневного и официального общения. ‗Thank you/thanks‘, 
британский эквивалент испанского 'gracias', утратило свою семантику и  
зачастую является скорее формальным маркером, чем выражением 
искренней благодарности. Именно это объясняет большое разнообразие 
интенсификаторов, используемых для усиления намерений говорящего, из 
которых нам встретились ‗very much‘,‗so much‘, ‗ever so‘, ‗truly‘. 

Стандартная реплика ‗thank you/thanks‘ может быть заменена более 
эмоциональными выражениями с глаголами ‗to be grateful‘ и ‗to appreciate‘: 

 I only want to help.  

 I know that, Your Lordship, and I am grateful, truly, but there is 
nothing I need help with. 

 I'm so grateful you did. 

 Well, thank you for that. Much appreciated. 
Три других же формы в испанском языке, ‗muy amable‘, ‗muy 

agradecido‘, ‗se lo agradezco‘, принадлежат исключительно официальному 
стилю. Ярким примером такого регистра является выдержка из диалога двух 
лиц, принадлежащим к высшим слоям общества: 
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Siéntase, joven! – Muy agradecido. 
При этом в состав данных формул может входить суждение, 

обеспечивающее наличие смысла в утверждении, которое зачастую вводится 
либо предлогом ‗por‘ (например, ‗por haber venido hoy‘), либо прямым 
дополнением (например, ‗se lo agradezco‘). 

Формулы благодарности в английском языке часто усиливаются как 
оценочными репликами в адрес слушающего, так и комплиментами, 
дающими прямую оценку качеств собеседника: 

Mrs Crawley, I appreciate your thoroughness.  
Thank you, that was thoughtful.  

You've been so kind, Lady Grantham, thank you. 
Таким образом, англичане благодарят и извиняются намного чаще, чем 

испанцы, однако менее экспрессивно и менее многословно. В английской 
лингвокультуре благодарность и извинение приобрели формальный 
характер, в то время как для испанцев они есть и остаются способом 
отметить усилия собеседника и выразить личную признательность или 
сочувствие/сожаление. Основные различия в средствах выражения 
рассматриваемых РА обуславливаются особенностями проявления эмоций и 
особенностями этикета в британской и испанской лингвокультурах, при этом 
коммуникативные ситуации и тематическая направленность в 
рассматриваемых национальных культурах в основном совпадает. 
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Сегодня знание иностранного языка имеет огромное значение. Вопрос повышения 

эффективности и методик преподавания иностранного языка является актуальным. 

Гендерный подход позволит учесть спектр индивидуальных особенностей, усилить 
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мотивацию к изучению иностранного языка, способствовать интенсификации и 

эффективности процесса изучения  иностранного языка. 
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Today the knowledge of a foreign language is of great importance. The issue of improving the 

effectiveness and methods of teaching a foreign language is relevant. The gender approach will 

allow taking into account the wide spectrum of individual characteristics, strengthening the 

motivation to learn a foreign language, contributing to the intensification and effectiveness of the 

process of learning a foreign language. 

Key words: gender, gender approach, method of teaching, form of teaching, motivation 

 

Задача развития, совершенствования, оптимизации методов обучения 

иностранным языкам всегда была и остается одной из актуальных проблем 

российского образования. В связи с возрастающей сложностью и 

интенсивностью обучения на первый план выходит вопрос о соответствии 

организации образовательного процесса возрастным этапам 

психофизиологического и социального развития обучающихся. Целью 

настоящей статья является выявление влияния гендерного фактора на 

процесс обучения иностранному языку.  

Гендерная теория представлена работами К.А. Абульхановой-

Славской, И.С. Якиманской, В.И. Андреева, JI.A. Булатова, И.В. Костикова, 

A.A. Митрофанова, JI.B. Штылѐва, Б.И. Хасан. Среди зарубежных ученых в 

области гендерной теории и психолингвистики широко известны имена В. 

Бергваль, Э. Берна, А. Вендена, О. Есперсена, Х.Котхофф, Р. Лаккоф, Ж.Р. 

Мартин, Д. Робин, П. Треджилла, М. Фуко, Д.Шибамото, Э. Эриксона. 

Попытаемся обобщить имеющийся опыт и описать возрастающее влияние 

гендерного фактора на процесс обучения иностранному языку в современном 

обществе. 

При осуществлении гендерного подхода в педагогической науке 

учитываются особенности функциональной межполушарной асимметрии. В 

соответствии с функциональной асимметрией полушарий головного мозга 

существует три основных гендерных типа: правополушарный, 

левополушарный и равнополушарный. Равнополушарный тип 

функциональной асимметрии полушарий головного мозга занимает 

промежуточное положение, однако является более приближенным к 

левополушарному гендерному типу. Эта классификация отражает факт 

доминирования функций одного из полушарий головного мозга.  Это 

преобладание оказывает огромное влияние на познавательные процессы и 

развитие личности обучающегося [Баурова 2011: 37].  

При этом необходимо учитывать, что межполушарное взаимодействие 

претерпевает изменения в онтогенезе. По данным Э.Г. Симерницкой, 

изменение межполушарного взаимодействия происходит в возрасте 6-7 лет. 

К 7 годам межполушарные различия, связанные с типом деятельности, еще 

выражены слабо и становятся хорошо заметны к 9-10 годам, когда 

усложняется ансамблевая организация коры [Петрова 2007: 42]. 
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Из этого можно следует, что учет гендерных особенностей, 

обучающихся важен уже на первичном этапе обучения, т.е. в начальной 

школе. Данный факт подтверждается следующими данными:   

6-9 лет:   - 14,5% (левополушарные)  

  -16,0 – 18,5% (равнополушарные)  

- 70,5% (правополушарные);  

10-15 лет:  - 29,5% (левополушарные)  

-16,0 – 18,5% (равнополушарные)  

- 53,0% (правополушарные);    

15-20 лет:  - 34,0%( левополушарные)   

- 16,0 – 18,5% (равнополушарные) 

- 47,0% (правополушарные) [Баурова 2011: 37]. 

Таким образом видно, что только представители равнополушарного 

типа в процессе взросления не уменьшают и не увеличивают свои «ряды». В 

то время как левополушарные представители пополняют свои «ряды» за счет 

потери у правополушарных.  

Левополушарный тип функциональной асимметрии чаще свойственен 

представителям женского пола, в то время как правополушарный характерен 

для представителей мужского пола.  

Интересным является тот факт, что даже преподавание в группе 

разного возраста, но с учетом гендерного типа является очень эффективным. 

Студенты среднего исламского профессионального религиозного 

образования «Медресе Шейх Саид» изучают иностранный язык в 

экспериментальной группе. Особенностью медресе являются классы, 

разделенные по гендерному принципу. Занятия здесь проходят отдельно для 

женщин, отдельно для мужчин и при этом, в каждой из групп обучаются 

студенты разного возраста: от 14 до 40. Важно отметить, что расхождения в 

возрасте обучающихся одной группы не влияют на эффективность обучения 

иностранному языку в медресе. На протяжении более десяти лет это учебное 

заведение выпускает своих учеников – дипломированных специалистов в 

области религиозного и иноязычного знания [Дашкина 2017: 5]. 

Необходимо отметить, что даже мотивация изучения иностранного 

языка у разного пола разная. Однако в данном случае имеется разница в 

мотивации у детей школьного возраста, студентов языковых и неязыковых 

ВУЗов. У девочек в среднем выше социальная и познавательная мотивация с 

преобладанием мотивов любознательности, долга и ответственности в 

отношении учебной деятельности, а также стремление не огорчать родителей 

и мотив - «не опозорить класс». У мальчиков раньше появляется мотив 

престижа среди друзей - мотив «не отставать от товарищей». Для мальчиков 

характерен доминирующий тип мотивации - ориентация на успех, у девочек - 

доминирующая мотивация - избежание неудачи [Петрова 2007: 119].  

Если мы говорим о студенте языкового ВУЗа, то с мотивацией все 

достаточно понятно, так как это является осознанным выбором уже взрослых 

людей.  
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Остановимся подробнее на процессе мотивации студентов неязыкового 

ВУЗа. Социологическое исследование «Студенты об изучении иностранного 

языка» осуществлено в марте-апреле 2014 года. Выборка целевая, 

опрашивались студенты неязыковых специальностей (952 респондента). В 

анкетировании участвовало 36% юношей и 63% девушек.  

Мотивационная структура изучения иностранного языка студентов и 

студенток заметно различается. Язык нужен девушкам и для того, чтобы 

повысить свой культурный уровень, например, читать художественную 

литературу, смотреть фильмы, спектакли в оригинале, и для работы, и для 

карьеры. По мнению девушек, язык дает возможность увеличения зарплаты. 

Девушки более ориентированы на профессии, где знание языка 

действительно играет большую роль. Их в большей мере интересует и 

возможность международных коммуникаций. Юноши выделяли три 

возможности использования языка: для чтения специальной литературы, для 

возможности увеличения источников профессиональной литературы и для 

обращения к интернету.  

В подробной оценке собственного знания иностранного языка юноши и 

девушки демонстрируют примерно одинаковый уровень, хотя девушки чаще 

юношей отмечают, что могут рассказать о себе на иностранном языке, что 

знают основные грамматические конструкции. Когда же речь заходит о 

чтении неадаптированных текстов, понимании спектаклей и фильмов на 

языке оригинала, юноши и девушки оказываются на одинаковом уровне.  

В числе наиболее эффективных методов изучения иностранных языков, 

кроме профессионального лингвистического образования, студенты считают 

методы погружения в лингвистическую среду – курсы за рубежом и очное 

устное общение с носителями языка, причем оба эти метода чаще отмечают 

девушки. Заметно чаще юношей студентки отмечают также частные занятия 

с репетитором. Девушки чаще юношей к числу наиболее эффективных 

методов относят те, которые требуют специальных дополнительных усилий, 

и, кроме репетитора, чаще говорят о продолжительных очных курсах 

иностранного языка, летней школе, чтении литературы в оригинале. Юноши 

же чаще девушек предпочитают методы, не требующие дополнительного 

времени и дополнительных расходов – интернет-курсы и самостоятельное 

изучение.  Юноши оживляются, когда речь заходит об информационных 

источниках, используемых на иностранном языке. Прежде всего, они 

являются заметно более активными пользователями Интернета. Чаще 

девушек они посещают иноязычные форумы в Интернете, зарубежные сайты, 

работают с интернет-блогами. Заметно чаще девушек они получают также и 

новости на иностранном языке. Чаще девушек юноши читают на 

иностранном языке профессиональную литературу и энциклопедии 

[Приставченко 2015: 118].   

Таким образом, обучение необходимо вести с учетом совокупности 

индивидуальных свойств личности (мотивы, интересы, склонности, 

коммуникативная компетенция, иноязычные способности, эмоциональность, 

статус в учебной группе, самооценка и др.), во взаимосвязи с общими 
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гендерными, возрастными и социокультурными особенностями 

обучающихся. А это требует поиска путей совершенствования методики 

преподавания.  

Было проведено исследование среди учеников начальной школы в 

разрезе дифференцированного подхода в обучении иностранному языку. 

Получены следующие эмпирические результаты в четырех видах речевой 

деятельности (говорение, аудирование, чтение, письмо).  

Мальчики и девочки младшего школьного возраста отличаются 

темпами овладения базовыми орфографическими навыками. У девочек более 

высокие результаты при обучении чтению. Причем разница в количестве 

хорошо читающих мальчиков и девочек возрастает со 2-го по 4-й класс. В 

ходе исследования говорения, статистически значимой разницы между 

результатами мальчиков и девочек выявлено не было. Девочки увереннее 

себя чувствуют на занятии, на котором осуществляется проверка домашнего 

задания. Мальчики с большим интересом воспринимают задания на 

спонтанную реакцию, охотнее вступают в устную коммуникацию с 

учителем. При выполнении заданий на аудирование между средними 

результатами мальчиков и девочек отсутствует сильная разница. Дети обоих 

полов воспринимают иноязычный текст на слух на одинаковом уровне. В 

овладении фонетической стороной речи, мальчики испытывают большие 

трудности, чем девочки. Им сложнее различать гласные по долготе и 

открытости. Большее количество мальчиков допускают русифицированное 

произнесение согласных, не имеющих эквивалентов в родном языке. При 

написании проверочных работ на определение уровня овладения лексикой, 

предназначенной для изучения в младших классах, девочки и мальчики в 

среднем показывают одинаковые результаты по знанию изученного 

лексического материала.  

Однако в старшей школе уже присутствуют тендерные различия в 

усвоении иноязычной лексики. В качестве примера предлагаем, остановиться 

на конкретном эксперименте по обучению лексике. Эксперимент был 

проведен в МОУ Ульяновский городской лицей при УлГТУ в 8 «А» классе. В 

течение двух месяцев практики учащимся 8 «А» класса был предложен 

лексический и грамматический материал, который соответствовал основной 

программе обучения учащихся средней школы. Но отбор лексических 

единиц, необходимых для формирования навыков чтения, письма, говорения 

и аудирования осуществлялся на основе гендерного подхода.  

Как показало исследование, гендерное разделение в отборе лексики 

британского языка увеличивает мотивацию учащихся, пробуждает энтузиазм 

к предмету, увеличивает темп работы. Так же происходит улучшение 

степени запоминания лексического материала.  Был проведен итоговый 

контроль среди учащихся по пройденному лексическому материалу в форме 

тестирования. Результаты показали, что в 89% случаев гендерный подход в 

обучении лексике положительно сказался на ее усвоении учащимися средней 

школы. Учитывалось также мнение учащихся при резюмировании об 

успешности подхода. Для учащихся было составлено анкетирование, 
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выявляющее факторы усвоения материала. В результате были получены 

данные, указывающие на то, что учащимися проще усваиваются лексические 

единицы, отобранные в соответствии с их половой принадлежностью, так как 

они олицетворяют их интересы и предпочтения. Таким образом, опыт с 

применением гендерного подхода в отборе лексики английского для 

учащихся средней школы можно считать успешным и в дальнейшим 

применять как ведущую методику обучения [Горбач 2016: 52]. 

 В ходе исследования была выявлена гендерная специфика в овладении 

грамматическим материалом. Удалось установить, что в 3-м классе девочки 

лучше мальчиков выполняют грамматические задания на знание форм 

неправильных глаголов при составлении предложений в Simple Past, на 

постановку глагола в Present Continuous. Девочки 4-х классов показали более 

высокие результаты в заданиях на употребление артиклей, на знание третьей 

формы неправильных глаголов и выбор формы вспомогательного глагола в 

3-м лице ед. ч. в Present Perfect. Cредний результат девочек значимо 

превышает средний результат мальчиков в заданиях на спряжение глагола- 

связки to be и употребление конструкции have got в настоящем времени, на 

знание правила о добавлении к глаголу окончания -s в 3-м лице ед. ч. в Simple 

Present. Преимущество мальчиков не обнаружено ни по одной из 

рассмотренных грамматических тем, входящих в необходимый минимум, 

предназначенного для изучения на начальном этапе грамматического 

материала. 

Таким образом, выявленная гендерная специфика овладения 

фонетическим, лексическим и грамматическим материалом, при 

формировании навыков аудирования, говорения, чтения и письма указывает 

на необходимость разработки образовательных технологий, учитывающих 

гендерный фактор в обучении английскому языку уже на начальном этапе. 

Нами было проведено исследование, в котором приняли участие 

обучающиеся 9 - 11 классов. На вопрос « Как ты считаешь, легко ли тебе 

дается изучение иностранного языка?» были даны следующие ответы: 

девочки - «легко»- 44%, «сравнительно легко»- 56%; мальчики- «легко»-33%, 

«трудно»- 67%. Из чего можем сделать вывод, что девочкам легче дается 

изучение иностранного языка, чем мальчикам. На вопрос «Испытываешь ли 

ты трудности при выполнении заданий по иностранному языку?» -  

положительный ответ дали 11% девочек и 34% мальчиков. Ответ «иногда»- 

44% девочек и 17% мальчиков.  

В 2017 году нами проводилось анкетирование среди обучающихся 5 

классов на тему желания учиться в классах по гендерному типу или 

разделением по полу по гендеросенсетивным предметам (математика, 

английский). Результат выявил большее желание подобного разделения у 

девушек, чем у юношей. В этом году, мы решили повторить данный 

эксперимент в том же классе. Процент полного разделения обучения 

снизился. Большинство детей в отличии от прошлогоднего анкетирования 

высказали желание учиться в смешанном по половому признаку классе. 

Однако желание разделиться по гендеросенсетивным предметам осталось так 
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же преобладающим, кроме того, в этот процент добавились и мальчики, 

которые еще год назад этого не хотели.  

Таким образом. гендерное образование - это уже существующая 

реальность. Подтверждением данного факта является наличие во многих 

городах России школ, организованных по гендерному типу. Например,  

гимназия (гендерная школа) № 1257 г. Москва с углубленным изучением 

английского языка, начальная школа; ГБОУ "Школа № 760 им. А.П. 

Маресьева" г. Москва;  школа №106 г. Санкт-Петербург; Гимназия-интернат 

№ 664 (обучение для девочек) г. Санкт-Петербург; ГОУ «Сре дняя 

общеобразова тельная шко ла № 207» - школа в Санкт-Петербурге с 

углубленным изучением английского языка; Школа 82 - муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа г. Новосибирск; гимназия № 6 г. Казань [Юрашевич, Тупикова 2017: 

328]. 

Одним из наиболее ярких примеров организации учебы на основе 

гендерного принципа является Пансион воспитанниц МО РФ. Более 

подробную информацию об этом заведении можно подчерпнуть на их сайте 

http://pansion-mil.ru/. Гендерный подход к обучению и воспитанию является 

одной из специфических особенностей Пансиона. Недавно в свет вышел 

сборник статей по итогам работы Второй Всероссийской научно-

практической конференции «Теория и практика реализации гендерного 

подхода в образовании». Проведение на базе Пансиона воспитанниц МО РФ 

Всероссийских научно-практических конференций «Теория и практика 

реализации гендерного подхода в образовании» стало традицией. Ежегодно в 

мероприятии, организатором которого выступает ФГКОУ «МКК «Пансион 

воспитанниц МО РФ», принимают участие ведущие российские 

специалисты, работающие в сфере психологии и педагогики: представители 

администрации и педагогического состава вузов, специализированных школ, 

психологи, аспиранты, магистранты, студенты. Вторая Конференция, 

прошедшая весной 2017 года, получила статус международной. В качестве 

соорганизаторов мероприятия выступили Институт изучения детства, семьи 

и воспитания Российской академии образования, Институт педагогики и 

психологии образования Московского городского педагогического 

университета и Московский институт психоанализа. Конференция на базе 

единственного в нашей стране уникального по своей сути женского 

довузовского образовательного учреждения, подведомственного МО РФ, 

стала прекрасной площадкой для обмена опытом в сфере гендерного подхода 

к образованию. Конференция проводится в целях обеспечения эффективной 

платформы для обсуждения стратегии и передового опыта реализации 

гендерного подхода в образовании; создания системы распространения 

данного опыта в России, а также определения концепций и технологий 

реализации гендерного подхода в образовании.  

Основными задачами практико-ориентированного мероприятия 

ежегодно становятся: определение потенциальных возможностей 

образовательных организаций в создании социокультурной образовательной 



228 

 

среды для гендерного самоопределения личности, обеспечение поддержки и 

развития партнерских отношений в рамках реализации гендерного подхода в 

образовании, определение эффективной системы распространения 

педагогического опыта в решении вопросов реализации гендерного подхода 

в условиях образовательной организации. Обучение осуществляется по 

плану, утвержденному министерством обороны, а не министерства 

образования и науки. 

Подводя итог, подчеркнем, что учет гендерной специфики 

обучающихся позволит учесть спектр индивидуальных особенностей 

обучающихся, способствовать интенсификации и эффективности процесса 

изучения иностранного языка, так же разнообразить методы и формы 

преподавания иностранного языка. 
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В статье предпринята попытка раскрыть основные языковые инновации англоязычной 

интернет-коммуникации. Выявлены и описаны основные тенденции и особенности 

использования лексических единиц в современных английских чатах, блогах и форумах. В 

рамках исследования проведен опрос студентов, по результатам которого описаны 

языковые инновации и установлены причины, приводящие к данным отступлениям. 

Ключевые слова: интернет-коммуникация, блог-дискурс, лексические нормы, языковые 

инновации 

 

The article focuses on the attempts to reveal the main reasons of deviations from the norms of 

the English Internet communication. The main tendencies in particular use of punctuation, 

grammar, phonetic and lexis in modern English-language chats, blogs and forums are identified 

and described. In the framework of the research students` survey has been conducted which 

identifies the main tendencies and innovations in the modern English Internet discourse.  

Key words: Internet communication, blog discourse, lexical norms, language innovations 
 

Общеизвестно, что мировая сеть представляет собой не только 

поисковую систему, но и используется как средство коммуникации. В связи с 

этим следует отметить, что виртуальная среда накладывает определенный 

отпечаток на язык вцелом. Несмотря на то, что Интернет-общение широко 

распространенно и востребовано в настоящее время, его особенности 

недостаточно изучены, в частности, недостаточно изученными остаются 

изменения английского языка в виртуальной среде. 

На наш взгляд неоспоримым фактом является то, что широкие 

возможности Интернета позволяют использовать его как основное средство 

общения. И.С. Шевченко выдвигает следующие предположения об 

особенностях и плюсах общения посредством сети Интернет: 

1. Анонимность.  

2. Своеобразие протекания процессов межличностного восприятия в 

условиях отсутствия невербальной информации.  

3. Добровольность и желательность контактов.  

4. Отсутствие визуального эмоционального компонента общения и, в то 

же время, стремление к эмоциональному наполнению текста.  

5. Характерно нетипичное, ненормативное поведение [Шевченко 2001].  

Анализ теоретического материала показал, что на сегодняшний день 

коммуникации в сети как самостоятельному феномену посвящено 

значительное число исследований (Lengel, Tomic, 2004; Галичкина, 2001; 

Кондрашов, 2004; Трофимова, 2004 и др.), большинство которых направлено 

на фиксацию особенностей электронной коммуникации, ее связей с другими 

сферами, выявление жанровой специфики. В отечественной и зарубежной 

лингвистике убедительно доказывается, что язык становится не только 

средством общения, но и средством создания виртуальной реальности. 

Однако, блог-дискурс как вид виртуальной или интернет коммуникации 

остается малоизученным, а именно он, на наш взгляд, требует особого 

внимания, поскольку быстро изменяется и отражает все происходящие 

изменения в конкретном обществе или в мире в целом. 

Актуальность исследования заявленной темы обусловлена 

необходимостью изучения интернет-коммуникации на материале 
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англоязычных чатов, блогов и форумов в связи с тем, что данный вид 

общения является новой формой коммуникации, лингвистические 

особенности которой недостаточно освещены на сегодняшний день в 

научной литературе. В современном обществе интернет-общение очень 

актуально и занимает одно из ведущих мест, поэтому изучение его 

особенностей приобретает особую важность. 

 В связи с этим данная работа нацелена на выявление языковых 

особенностей интернет общения и причин их появления. Материалом 

исследования послужили примеры лексических отступлений в англо- и 

русскоязычных чатах, блогах и форумах, взятые путем сплошной выборки с 

самых актуальных и востребованных на сегодняшний день социальных сетей 

и мессенджеров: https://vk.com.; https://twitter.com; web.telegram.org; 

http://my.mail.com; https://facebook.com и др., дата обращения январь—май 

2018 года. Исследованию подверглась интернет коммуникация носителей 

английского языка в возрасте от 18 до 35 лет.  

На основании проведенного анализа сделаны следующие выводы: 

1) Компьютерный жаргон выполняет функцию особого подъязыка для 

участников Интернет-общения. Англоязычный компьютерный сленг 

образован иронично-сниженными аналогами терминологических выражений.  

Sam: What's up? Lol! 

Alexa Anderson: Niky He was mean mugging me. (Looking at me with a 

mean face.) 

Becca Hunt: Photo bomb (someone ruining the picture) 

Tom Campbell: You are so skinny it makes me sick. (jealous; envious) 

Clifford Grimmell: The car is wicked fast. (very fast) 

Русский компьютерный жаргон формируется в уникальной обстановке, 

характеризующейся: 1) активным вторжением англицизмов; 2) влиянием 

национально-культурных доминант.  

Яна: просто ван лав 

Ваня: мы батл сделаем 

Алена: Она лично просила. Но да. Нормал аидиа 

Илья: Топай , гарнэ дэвчина 

Елена: Ребзя!!!! Шнелле! Шнелле! 

2) Электронная коммуникация расширяет традиционные представления 

о взаимоотношениях между устной и письменной речью. Принятое 

разделение дополняется представлением о системе, образованной типом 

кодирования слов (графически, фонетически) и концептуальными 

особенностями.  

Selena: Ohhhhhh CU 2morrow, m8 – See you tomorrow, mate 

John: «AFAIK, they promised 2do the work 4us asap – As far as I know, 

they promised to do the work for us as soon as possible 

Mary: Heeeeeeey You come at 7, don‘t you? 

Следует отметить, что лидирующая роль США в разработке и 

дальнейшем распространении информационных технологий способствовала 

особой роли английского языка в Интернет-общении. Английский язык стал 

https://vk.com/
https://twitter.com/
http://my.mail.com/
https://facebook.com/
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выступать в качестве образца для представителей различных культур, в том 

числе и русской.  

Вадим: седня какой-то антидень получился((( Я совсем без сил  

Эвелина: мдааааа его то котраргументы заставят подумать о 

многом Ok че нибудь придумаем 

Петр: ты сегодня bad student 3 двойки это рекорд 

Алена: Good morning ребзя. 

Зачастую использование англицизмов в русскоязычном блог-дискурсе 

преследует цель воздействия на адресата, манипуляции им и/или создания 

определенной неформальной тональности общения [Тупикова 2016]. 

Таким образом, в рамках сопоставительного анализа электронной 

коммуникации на английском и русском языках необходимо учитывать факт 

неравнозначного статуса этих языковых систем. На локальном уровне, 

синтаксис Интернет-коммуникации характеризуется эллиптическими 

конструкциями, перестановкой частей речи, обилием экспрессивных 

элементов.  

Alton: Your teacher  hardly mentioned the AO‘s...  That‘s the only thing 

my teacher banged on about from the start of the year 

Kily: Bob you didn't come.to meet you.  
На глобальном уровне компьютерное общение на русском языке 

отличается рядом специфических особенностей: активным вторжением 

терминов; использованием транслитерации и транскрипции; наличием 

словообразовательных и семантических калек; обыгрыванием английских 

слов с использованием русских; созданием новых слов на чужой основе.  
Кристина: Оооо это не весна, а какой-то кошмарт. У меня все 

сапожки насквозь промокли 

Дашка: Ну что пипл погнали ведь седня клуббота. Жду всех в 7 у меня 

Андрей: да ты бездельник 24/7)) ХДДД; Ксюша: у меня от бреды 

голова пухнет. Ну кто придумал поставить 5 пар 

В результате анализа англоязычных форумов и чатов можно сделать 

вывод о наличии изменений на фонетическом уровне. Специфика 

виртуального общения заключается в визуальном восприятии информации. 

Таким образом, невозможно определить темп, тон, тональность, 

индивидуальные особенности собеседника, но благодаря графическим 

средствам можно проанализировать способы интонационного оформления 

предложений [Тупикова 2012]. Так, о постановке логического ударения 

может свидетельствовать выделение слова особым шрифтом, курсивом, 

подчеркиванием и т.д.  

I want to learn more about cultures and customs from all over the world - 

Я хочу больше узнать о культуре и обычаях во всѐм мире. 

Особенностью интонационного оформления английских предложений 

является постановка логического ударения на крупные знаменательные 

слова. Но это правило нарушается с целью предания предложению большей 

экспрессивности. 
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THANK YOU for your message - СПАСИБО тебе за сообщение 

Традиционно для передачи повышенного тона используется клавиша 

Caps Lock, благодаря которой всѐ сообщение печатается с заглавной буквы. 

I'M DYING TO IMPROVE MY ENGLISH - Я УМИРАЮ ОТ ЖЕЛАНИЯ 

УЛУЧШИТЬ АНГЛИЙСКИЙ. 

В виртуальной среде о темпе речи можно судить по количеству 

напечатанных слов за единицу времени, а о длительности, как показали 

данные, свидетельствует удлинение ряда слов (протяжное 

произнесение/печатание гласных), короткие, нераспространѐнные 

предложения или наоборот сложные предложения с несколькими 

придаточными. 

Oh noooooo! I love her!-  О неееееет! Я люблю еѐ! 

Таким образом, все фонетические единицы и средства применяются в 

письменной речи в процессе Интернет-общения, хотя и не так ярко 

выражены, как при прямом общении.  

На лексическом уровне виртуальная коммуникация обладает 

собственным способом и языком общения. Интерактивное общение может 

вестись сразу с несколькими собеседниками, и для адекватного быстрого 

реагирования огромную важность приобретает скорость печатания. Таким 

образом, используются разнообразные сокращения наиболее часто 

используемых слов. 

 Plz mail your suggestions and samples – Пжста, присылайте свои 

предположения советы 

 I'm 19 y/o – Мне 19. 

 How r u? –  Как ты? 

В разговорной речи, как и при устном общении, часто используются 

междометия, что придаѐт речи большую эмоциональность. 

 Wow, what a film! - Вау, какой фильм! 

Необходимостью быстро напечатать ответ собеседнику, можно 

объяснить обилие усеченных слов и окончаний, стяженных глагольных 

форм, а также усеченных форм вспомогательных глаголов. 

 I wanna (want to) learn the other cultures - Я хочу изучить другие 

культуры. 

 He's readin' now 'cause he'll soon have an exam (He is reading now because 

he will soon have an examination) - Сейчас он читает, потому что у 

него скоро экзамен. 

Виртуальная коммуникация характеризуется частым нарушением 

правописания слов, а также слитным написанием слов, что, тем не менее, 

нередко объясняется нажатием неверной клавиши. 

 i wanna make friends in UK and maybee find an exchangestudent - Я хочу 

завести друзей в Соединѐнном Королевстве и может бить найти 

студента для обмена. 

Установлено, что интернет-пользователи часто пренебрегают клавишей 

Shift, печатая со строчной буквы начало предложений, английское 
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местоимение «я», названия стран и производные от них прилагательные и 

другие имена собственные. 

 nancy, i like to talk with foreigners - ненси, я люблю разговаривать с 

иностранцами 

 I live in china. I study german, spanish and english - Я живу в китае. Я учу 

немецкий, испанский и английский. [https://facebook.com] 

Проанализировав данные лексических особенностей Интернет-

общения, можно сделать вывод, что непосредственное влияние на все 

изменения оказывает неспособность Интернет-пользователей печатать 

быстро и грамотно. 

Общеизвестным является тот факт, что в разговорной речи часто 

пренебрегают грамматическими правилами, что также свойственно общению 

в сети. Проанализировав истории сообщений можно утверждать о наличии 

тенденции к сокращению грамматических форм. Например, из системы 

английских времѐн, в основном, употребляются только времена группы 

Simple, даже если это грамматически неверно, это не препятствует 

пониманию сообщений. 

 Bob met her today Боб встретил еѐ сегодня (Bob has met her today). 

 I'm learning english for 7years Я учу английский в течение 7 лет (I have 

been learning English for 7 years). 

В интерактивном общении можно наблюдать нарушения в построении 

предложений: неверный порядок слов, отсутствие главных членов 

предложения. Отсутствие подлежащего в английском предложении означает 

повелительное наклонение, несмотря на это, подлежащее пропускается в 

ситуациях, когда контекст понятен. 

 want to practise my english - хочу попрактиковать свой английский (I 

want to practise my English).  

 E-Commerce – creation of Internet shops - Электронная коммерция (E-

Commerce создание интернет-магазинов is creation of Internet shops). 

 Must I much write Я должен много написать? (Must I write much?). 

В Интернет-коммуникации опускаются вспомогательные глаголы и 

артикли. Кроме того, часто сохраняется прямой порядок слов в 

вопросительных предложениях. 

 The USA is getting crazy? Америка сходит с ума? (Is the USA getting 

crazy?) [https://twitter.com]. 

 Share your happiness and Вы разделяете со мной sorrow with me? печаль 

и радость? (Do you share happiness and sorrow with me?). 

 I am student I study English language. Я студент. Я изучаю английский 

язык. (I am a student. I study the English language). 

Исследуя паралингвистические особенности виртуального общения 

можно прийти к выводу, что в процессе общения человек воспринимает как 

вербальную, так и невербальную информацию. В отличие от реального 

общения, пользователи ресурсов Интернет не в состоянии видеть друг друга, 

данный пробел компенсируется за счет разнообразных графических средств, 

https://facebook.com/
https://twitter.com/
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например смайликов. Помимо графических средств используют текстовые 

дополнения, которые можно сравнить с ремарками. 

 Everything is gonna be all right  (slapping on the shoulder in a  friendly 

way) - Всѐ будет хорошом  (дружески похлопывая по плечу). 

 I don't want to speak with you  (turned his back) - Я не хочу говорить с 

тобой  (повернулся спиной) [https://facebook.com]. 

 Oh, how silly it was! (shaking the head) - О, как это было глупо! (с 

сомнением покачивая головой). 

Результаты проведѐнного исследования позволяют сделать вывод, что 

выявленные тенденции в англоязычном блог-дискурсе, несмотря на 

существенную разницу с каноническими нормами языка, превращаются в 

своеобразные «нормы» для интернет-коммуникации и являются еѐ 

специфической отличительной чертой. Так, например, на лексическом и 

грамматическом уровне часты случаи словообразования, сокращения слов, 

неправильным написанием членов предложения, что в свою очередь не 

препятствует пониманию текста. Для синтаксиса русской и английской 

электронной коммуникации характерны эллиптические конструкции, 

перестановка частей высказывания, обилие экспрессивных элементов, 

помогающие адресату сообщения определить эмоциональный настрой 

собеседника. В связи с тем, что интернет коммуникация основывается на 

визуальном восприятии текста, фонетическая сторона речи компенсируется 

за счет таких графических средств как подчеркивание, курсив, повтор букв и 

т.д. Широкое распространение выявленных тенденций, на наш взгляд, может 

в дальнейшем оказать определѐнное влияние на английский язык в целом.   
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В данной статье некоторые особенности английской устной научной речи 

рассматриваются на примере лекции. В ходе анализа доказывается эффективность 

подобной работы в процессе подготовки студентов к выступлениям на семинарах, 

научных фестивалях и конференциях.   
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Based on lecture recordings, the article is aimed at revealing some characteristics of oral 

presentations in Academic English. The study has proven the effectiveness of this kind of 

task to assure the student preparation for discussions at seminars, scientific festivals and 

conferences. 

Key words:  academic discourse, communicative competence, ESP, competency-based 

approach  

 

 Современные лингвисты констатируют рост актуальности устной речи 

в научном сообществе [Скорикова 2013]. В связи с этим представление 

докладов на научных фестивалях или конференциях следует рассматривать в 

качестве одного из принципиально важных аспектов обучения иностранному 

языку в сфере профессиональной коммуникации. Представление студентов-

нефилологов о научном стиле чаще всего основано на очевидных 

лингвистических особенностях его ядра — статьи. В данных условиях 

преподавателю необходимо наглядно продемонстрировать, что 

коммуникация в целом представляет собой сплошной языковой континиум 

[Скребнев 1985], а научный стиль, в свою очередь, распадается на устную и 

письменную формы, внутри которых можно выделить целый ряд 

разновидностей.  

 Необходимые для сравнения различных форм научной речи базовые 

знания студенты старших курсов получают из специализированных 

учебников [Wallwork 2010, 2011]. Кроме того, наряду с научно-популярными 

текстами и диктофонными записями студенческих «рассказов» о научной 

работе [Матяшевская 2017], предлагается рассмотреть примеры лекций, 

представленные в расшифровках Британского корпуса The British Academic 

Spoken English corpus [6]. 

 В качестве значимой особенности устного научного текста 

исследователи выделяют стремление к наиболее полному донесению 

информации [Скорикова 2017], предусматривающее, главным образом, 

слуховое восприятие [Рискогенность 2015]. В результате, формально являясь 

монологической, лекция приобретает очевидное свойство диалогичности  

[Скорикова 2015]. Адресованность изложения проявляется в 



236 

 

многочисленных прямых обращениях к непосредственным слушателям: The 

other classic reaction which you may have done in the lab, I don't know, but you 

will certainly know about, where you can use a metal is magnesium where you get 

a Grignard reagent; So we've got tin and if I treat that with diazomethane, which 

i'm sure you will have come across in organic chemistry, but you can shout out if 

I'm wrong about that. Помимо удержания внимания аудитории, этот приѐм 

позволяет указать адресату на выбранную лектором последовательность 

объяснения: So in this case you could take tetravinyl tin, I'll tell you how you 

make that later, but you can make that without too much trouble; а также 

очертить круг основных обсуждаемых вопросов, соответствующий уровню 

подготовки слушателей: Now there are many examples of this kind of exchange 

and we'll come across some of these later on, but if I say that a compound is 

made by metal-metal exchange, that is the kind of reaction we're talking about; I'll 

give you details of which metals are useful later on, but those are the classic 

examples.  

 Кроме того, прямое взаимодействие с аудиторией выражается в 

построении речи выступающего в форме вопросно-ответных единств —  тем 

самым создаѐтся впечатление поэтапности рассуждений и ―совместных‖ 

выводов: That's the decomposition reaction with water and how does it work? Of 

course, it works because the water gives you a very low concentration of protons. 

Why do I choose incidentally phenyl lithium? I mean, why don't I choose butyl 

lithium? The answer is it's purely experimental, butyl lithium would work quite 

well. 

 Присущая научному стилю терминологичность в устной речи обычно 

выражается в использовании более упрощенных и наглядных пояснений: 

Now what do I mean by exchange reactions? The first kind I'll talk about is where 

you exchange between two different metals, so we'll call this metal-metal exchange 

and I think you'll see why it's so called in a minute.  

 Контактоустанавливающая функция разговорных форм, отмеченная 

нами в британских газетных текстах [Матяшевская 2014], в устной научной 

речи дополняется возможностью несколько понизить информативную 

нагруженность текста: Those protons cleave  the lithium to carbon bond in 

lithium ethyl. Now that means that in general any solvent, which will give you a 

concentration of protons is going to be bad news for these organometallic 

compounds; If you have to take precautions with lithium, you have to take them 

doubled in spades for sodium.  

 Намеренное сокращение дистанции между лектором и аудиторией 

иногда проявляется и в кратких отступлениях от общего хода объяснения. 

Эмоциональность подобных дополнений позволяет выступающему 

расположить к себе аудиторию, одновременно облегчая восприятие 

собственно научной информации: Take the stopper out and I'd just have a sheet 

of flame from here to the ceiling, I have... actually not in one of these lectures, but 

I have actually done it in a demonstration lecture and by, gosh, it... I mean it! It 

certainly frightens the lecturer, if it doesn't frighten the audience, they stand here, 
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you know, you just take the stopper out and the next thing is you're hidden behind 

a sheet of flame, they're... very violent materials.  

 Пытаясь предугадать степень подготовленности слушателей, 

выступающий бегло очерчивает основополагающие для своего рассуждения 

понятия: Of course, as you know from benzene chemistry, if I've got six pi 

electrons, I have an aromatic sextet, and just as with benzene that's very 

stabilizing; You know, of course, that we can't actually start with borane itself, 

because , borane exists as a dimer B-two-H-six and that's rather inconvenient. 

Заботясь об интересах адресата, лектор приводит ясные, развѐрнутые 

пояснения практически каждого своего утверждения:  Now when I say the 

reaction goes much more I don't mean this is like, you know, acetic acid, I mean 

that this is a tiny, tiny concentration, but it's dynamic. You... you can look it up in 

the textbooks, you can find the figures; So when you do this reaction in a solvent, 

the solvent must not provide any concentration of protons otherwise you'll simply 

decompose the product as  it's formed, so we must use what we call an aprotic 

solvent,  just one aprotic without protons.  

 Широко применяя разнообразные акцентивные конструкции, 

докладчик контролирует восприятие излагаемого материала,  привлекая 

особое внимание аудитории к наиболее значимым положениям: Metal-

hydrogen is a very important reaction and it's really based on the fact that the 

organometallic compounds, let's say of lithium, are very sensitive as we've already 

seen to anything that can give you protons; The point about it is that these 

compounds contain direct bonds between lithium and carbon and so they are 

organometallic compounds.  

 Лекция сочетает в себе подготовленность и линейность произносимого 

текста: из-за ограничения оперативной памяти говорящему не удаѐтся 

дословно сохранить в памяти уже сказанное и его желаемое продолжение, 

что неизбежно приводит к повторам, уточнениям и дополнениям: So if 

materials are  sensitive to, let's say, air... and it's really by that we mean oxygen, 

of course, because in the air, there's one-fifth oxygen roughly, the remainder is 

mainly nitrogen, which, of course, hardly reacts with anything, but I'll come to the 

one thing it does react with... a little bit of C-O-two which will react with... very 

reactive ones... and water, so if they're sensitive to air and water and, let's 

remember by the way, that the air is always wet,  when you may think on a bright 

sunny warm summer's day it's pretty dry, but the air in this climate always contains 

substantial amounts of water, so if something is sensitive to water, you've got to 

keep out air, because otherwise it's just going to go off. 

 Тем не менее возникающие из-за самоперебивов и вынужденных 

рефлексивных добавлений нарушения логики повествования не мешают 

восприятию содержания благодаря опоре на предшествующий контекст 

конкретной коммуникативной ситуации: So, for example, let's, let's just take 

one, the first method; So how... what methods do we use? Now  th-, obviously if 
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you want to make a metal derivative of an organic compound, the easiest way in 

principle by far is to take metal and some organic derivative of the compound, that 

you want and that's normally a halogen; So, for example, you could take lithium 

metal plus... what should we say... you could take... er... ethyl bromide. 

 Таким образом, обращение к английским лекциям позволяют привлечь 

внимание студентов к значимым отличиям устной научной речи 

[Сиротинина 1987] от письменного представления результатов исследования 

в виде статьи, а также подчеркнуть, что при подготовке выступления на 

конференции определяющими должны стать потребности прогнозируемого 

адресата: именно элементы публицистичности и дозированной 

разговорности, а не дословное воспроизведение письменного текста, 

способствуют ясности и простоте восприятия материала. 
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