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способна существенно повысить самостоятельность учащихся, развить у 
них навыки медиа-грамотности и информационной грамотности. 
Применение flipped classroom на уроках английского языка также способно 
повысить коммуникативную компетенцию учащихся, особенно в цифровой 
сфере. 
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Аннотация. Статья посвящена условиям мотивации творческой активности 
учащихся, изучающих иностранный язык по стандартам современной системы 
образования. Отмечается, что важной частью мотивации является сбалансированный 
подход преподавателей к ученикам, когда учитываются: творческие, обучающие, 
педагогические, развивающие и прочие аспекты, усиливающие мотивационную 
активность обучающихся. Акцентируется внимание на том, что грамотное и свободно 
говорящее на других языках население способствует экономическому, социальному, 
культурному развитию посредством коммуникации с жителями других стран и изучения 
их культур. 
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Abstract. The article is devoted to the conditions of motivating the creative activity of 
students, who study a foreign language according to the standards of modern education system. 
It is noted, that an important part of motivation is a balanced approach of teachers to students, 
when taking into account: creative, educational, pedagogical, developmental and other aspects 
that enhance the motivational activity of students. Attention is focused on the fact that literate 
and fluent speakers of other languages contribute to economic, social and cultural development 
through communication with residents of other countries and the study of their cultures. 

Keywords: motivation, creative activity, motive, ways to increase motivation, school 
curriculum. 

 
В современном мире владение английским языком является важным 

инструментом коммуникации при ведении деловых переговоров, получении 
новых знаний, общении с людьми из разных стран и т.д. Принимая во 
внимание, что английский язык является одним из первых по количеству 
носителей и основой международных отношений, в школах разных стран он 
изучается наравне с родным языком, как и у нас в России, но людей, 
свободно говорящих на нем, у нас гораздо меньше, чем в Европейских 
странах.  

Причиной этому является отсутствие мотивационной активности. 
Если ребенок в школе с младших классов не заинтересован в изучении 
иностранного языка, у него не будет стремления к совершенствованию 
иноязычных навыков, что приведет к отставанию в программе и, в 
конечном итоге, к полному незнанию языка. По такому принципу и 
происходит обучение во многих школах страны, когда с малых лет 
ученикам не объяснили, что такое английский язык, для чего он нужен и 
как легко, а также, в первую очередь, интересно на нем говорить. 

В связи с этим производятся реформы в образовательных школах, 
значительное увеличение международных связей, которые создают 
определенные предпосылки для совершенствования системы обучения 
иностранным языкам. Ведь знание иностранного языка – свидетельство 
уровня культуры и образования. Основой обучения является мотивация, 
имеющая особую значимость для всякой человеческой деятельности, в том 
числе, и познания.  

Мотивация является одной из фундаментальных проблем как 
отечественной, так и зарубежной психологии. Сложность и 
многоаспектность проблемы мотивации обуславливает множественность 
подходов к пониманию ее сущности, природы, структуры, а также к 
методам ее изучения. 

Первое, с чего стоит начать, − это сущность мотивации. Мотивация 
учебной деятельности состоит из доминирующих мотивов учения. К ним 
относят то, ради чего учится подросток, или, иначе говоря, то, что 
побуждает его учиться. Эти факторы обусловливают проявление учебной 
активности: потребности, цели, установки, чувство долга, интересы и т.п. 
По мнению И.А. Зимней [1] мотив − направленность школьника на 
отдельные стороны учебной работы, связанная с внутренним отношением 
ученика к ней. 
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Выделяют пять уровней учебной мотивации: 
1. Высокий уровень школьной мотивации, учебной активности – 

ученики четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и 
ответственны, сильно переживают, если получают неудовлетворительные 
отметки; 

2. Хорошая школьная мотивация – учащиеся успешно справляются с 
учебной деятельностью; 

3. Положительное отношение к школе, но школа привлекает таких 
детей внеучебной деятельностью. Такие дети достаточно благополучно 
чувствуют себя в школе, чтобы общаться с друзьями, с учителями, но 
учебный процесс их мало привлекает; 

4. Низкая школьная мотивация. Эти дети посещают школу неохотно, 
предпочитают пропускать занятия. Испытывают серьезные затруднения в 
учебной деятельности; 

5. Негативное отношение к школе, школьная дезадаптация. 
В сфере психологии до сих пор отсутствует единое мнение по поводу 

сущности мотивации и того, какая роль ей отдана в регуляции поведения, а 
также неизвестны различия между мотивами и мотивацией. То, что многие 
ученые считают эти понятия равнозначными, имеет спорный характер. В 
соответствии с концепцией А.Н. Леонтьева [2], которому принадлежит одна 
из наиболее оформленных теорий мотивации, мотивы рассматриваются как 
явные потребности. А.Н. Леонтьев характеризует сущность мотивации как 
предмет, который отвечает данной потребности. Существуют также 
множество взглядов на проблему определения мотива. Например, Л.И. 
Божович [3] описывает мотивы как внутреннюю позицию личности, а П.М. 
Якобсон [4] совсем по-другому определяет мотив, а именно как 
побуждение, что в итоге приводит к совершению поступка. 

Итак, важной частью мотивации является мотив. Мотив в 
педагогической литературе рассматривается как сложное психологическое 
образование, которое должен построить сам субъект. По мнению 
исследователей, в процессе воспитания и социализации личности фор-
мируется тот строительный материал, который будет в дальнейшем 
использоваться для мотивации того или иного действия или поступка. 

Как особо отмечает А.К. Маркова [5], результатом воздействия на 
мотивационную сферу личности выступает не только возникновение 
отдельного мотива или цели, но и формирование и управление этим 
процессом: «задача формирования мотивации вполне реальна, она 
подготовлена современным состоянием психологической науки». 

Аналогичное мнение высказывает и известный методист Г.В. Рогова 
[6], которая предлагает трактовать мотивацию как реализацию 
«субъективного мира» учащегося. Учитель может лишь опосредованно 
повлиять на него, создавая предпосылки и формируя основания, на базе 
которых у учащихся возникает личная заинтересованность в работе». 

Из вышесказанного следует, что необходимо выявить понимание 
потребностного характера мотивов. В психологической литературе 
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существуют различные подходы к вопросам классификации мотивов. 
Следуя классификации, предложенной П.М. Якобсоном, Л.И. 

Божович и М.В. Матюхиным, можно выделить две группы мотивов: 
– мотивы, заложенные в самой учебной деятельности; 
– мотивы, связанные с косвенным продуктом учения.  
Оценив мотивацию учеников как важнейшую составляющую 

изучения иностранных языков, которая обеспечивает результативность, 
необходимо принимать во внимание также то, что мотивация − это 
субъективная часть работы ученика, определяющаяся непосредственно тем, 
как ученик понял и осознал важность того или иного предмета и как в 
дальнейшем он будет развиваться. Учителя влияют опосредованно на 
мотивацию, создавая при этом предпосылки и формируя основания, на базе 
которых у учащихся возникает личная заинтересованность в работе. 
Обязанность учителя − направить все силы на поднятие мотивации с 
вовлечением учащихся в учебный процесс, подбадривая их, чтобы они не 
потеряли интерес к познанию. 

Следует охарактеризовать виды мотивации, которые обеспечивают 
заинтересованность в обучении. Существует многообразие мотивационной 
сферы человека. 

Во-первых, на неё могут оказать влияние социальные мотивы, 
определяемые потребностями общества, и они составляют внешнюю 
мотивацию. Внешняя мотивация существует в двух видах, таких как: 
широкая социальная мотивация и узколичная.  

Широкую социальную мотивацию считают основанием для овладения 
учащимися иностранным языком и этим основанием может стать 
перспектива участия в различных форумах молодёжи. 

Узколичная мотивация определяется отношением к овладению 
иностранным языком как способу самоутверждения, а иногда как путь к 
личному благополучию. Здесь возможен довольно широкий диапазон 
морального плана: от гражданских мотивов до узкоэгоистических. Но 
может быть и отрицательная мотивация. 

Внешняя мотивация может быть дистантной, это мотивация на 
расстоянии, которая рассчитывается на конечный результат, достигаемый 
путем учения. Следует учесть, что стимулирование воздействий на процесс 
обучения иногда настолько силен, что может настроить ученика даже в 
самом начале, или даже до изучения, на «высокие рамки». 

Во-вторых, на мотивационно-побудительную сферу человека 
воздействует внутренняя мотивация, или же процессуальная. Она настроена 
на удовлетворение потребности и испытание радости, что соответствует 
следующим разновидностям внутренней мотивации, а именно: 
коммуникативной, лингво-познавательной и инструментальной. 

Важной частью является коммуникация – обмен информацией между 
учеником и учителем, а также коммуникативность, ведь она является 
первой и естественной потребностью учащихся, которые изучают 
иностранный язык. Но, несмотря на стремление учащихся к общению, 
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коммуникативность является самым трудным по сохранности типом 
мотивации. Объясняется это тем, что при овладении иностранным языком в 
атмосфере родного языка иностранный предстаёт как искусственное 
средство общения. И так называемые "естественные ситуации", 
используемые при обучении, носят, в сущности, искусственный характер. 
То есть коммуникация на иностранном языке на занятиях носит, в 
основном, условный характер, а это сближает ее со сценической 
коммуникацией, поэтому важно обращаться к воображению школьников, к 
их фантазии, к игре.  

Важным моментом, способствующим вызову и сохранению 
коммуникативной мотивации, является организация урока. Обычно урок 
начинается с речевой разминки, игровых упражнений, которые можно 
использовать для активизации иноязычного общения, все эти упражнения 
настраивают учеников на речевую активную деятельность. 

Популярным стало использование психотехнических игр, функциями 
которых являются:  

– создание у обучаемых внутренней наглядности, необходимой для 
представления на учебном занятии определённой ситуации;  

– интенсивная тренировка употребления изучаемого лексического и 
грамматического материала.  

Широкое распространение получили интеллектуальные операции, 
рассматриваемые как осознанные психические действия, связанные с 
познанием и разрешением задач, стоящих перед индивидом.  

Для школьного возраста наиболее характерны перцептивные приемы, 
такие как:  

– ассоциации, группировка по визуальным признакам, группировка по 
смысловым признакам, выделение опорного пункта, перекодирование, 
достраивание, структурирование, схематизация, упорядоченное 
сканирование, сериационная организация материала;  

– мнемические способы обработки информации.  
Учитель должен требовать от учащихся избегать слепого заучивания, 

так как такой метод не способствует длительному запоминанию материала 
и приводит к смешению тем. Иначе говоря, мозг идентифицирует, 
оценивает и "вписывает" новый материал, соответствующий разделу "базы 
данных" нашей памяти. Неосознанное повторение и зубрежка способны не 
только угасить мотивацию, но и окончательно вселить отвращение к учебе. 

Важной составляющей в повышении мотивации к изучению 
иностранного языка является подготовка к уроку корректно составленных 
заданий, понятных для каждого учащегося и стимулирующих их 
творческую активность. 

К условиям мотивации творческой деятельности можно отнести 
следующее: 

– творческая среда учреждения; 
– профессиональная компетентность педагога; 
– организация процесса обучения; 
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– учет возрастных особенностей учащихся; 
– анализ и оценка результатов творческой деятельности. 
Проявлению творческих способностей учащихся мешают 

определенные барьеры. Их можно разделить на внутренние и внешние. 
К внутренним барьерам относятся: стереотипы, излишняя ориентация 

на одобрение, заниженная самооценка, недостаточный уровень 
саморегуляции. 

К внешним барьерам, которые мешают ученикам проявлять 
творческие способности, относятся: критика, стресс, дефицит времени. 

Преодолеть эти барьеры учащимся может помочь педагог, который 
старается снять угрозу внешнего оценивания и критических суждений и 
стремится создать благоприятную психологическую атмосферу. 

Педагогическое общение должно быть эмоционально комфортным и 
личностно развивающим. Профессионализм общения педагога состоит в 
том, чтобы преодолеть естественные трудности общения из-за различий в 
уровне подготовки, в способностях; помочь ученикам обрести уверенность 
в общении в качестве полноправных партнеров педагога. Важно помнить, 
что оптимальное общение – не умение держать дисциплину, а обмен с 
учащимися духовными ценностями. Общий язык с учащимися – это не язык 
команд, а язык доверия. 

Формирование мотивации к изучению иностранного языка детьми 
школьного возраста может осуществляться при организации следующих 
условий:  

− активное включение каждого школьника в процесс совместной 
учебной деятельности на занятиях иностранного языка;  

– создание благоприятного психологического климата во 
взаимоотношениях со сверстниками и учителем;  

− интеграция игровой и учебной деятельности, которая предполагает 
их взаимопроникновение в процессе построения и организации сюжета 
игры и игрового действия, когда основные структурные составляющие 
наполнены по содержанию элементами учебной деятельности;  

− обеспечение содержательного плана иноязычной речевой 
деятельности, который отвечает личностным особенностям учащихся;  

− создание эмоциональной и содержательной поддержки, 
способствующей включению в общую работу класса и снижению 
тревожности. 
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РОЛЬ КОЛЛОКАЦИЙ  
В ФОРМИРОВАНИИ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА 

ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 
 
Аннотация. Основная задача при обучении иностранному языку – формирование 

иноязычной компетенции, то есть приобретение навыков и умений, которые позволят 
грамотно использовать язык в конкретной ситуации общения. На лексическом уровне 
для достижения этой задачи необходимо научиться правильно использовать 
существующие в языке коллокации – сочетания слов, которые отличаются 
стабильностью использования. Цель данного исследования – показать, что коллокации 
являются минимальным контекстом, в котором раскрывается лексическое значение 
слова, а само слово приобретает дополнительные социокультурные оттенки значения, 
знание которых необходимо для эффективного речевого взаимодействия. Коллокации 
помогают лучше понять языковую картину мира данного народа, что является важным 
условием успешного межкультурного общения. Юридические коллокации позволяют 
воссоздать правовую картину мира, которая тесно связана с общеязыковой картиной, так 
как многие юридические термины являются также словами общего языка. Они помогают 
понять, каков комбинаторный потенциал термина, в каком контексте он обычно 
используется, какое место занимает в языковой системе, а также как классифицируется и 
оценивается то явление действительности, которое обозначается данным термином. 
Детальное изучение коллокаций стало возможным благодаря появлению языковых 
корпусов, которые позволяют проанализировать и выделить все возможные комбинации 
слов в огромных массивах текстов. Проведенный в настоящем исследовании анализ 
коллокаций с юридическим термином английского языка litigation позволил более полно 
раскрыть значение термина, продемонстрировать его лингвистический и 
социокультурный потенциал. 

Ключевые слова: коллокация, коллокационная способность, социокультурная 
информация, иноязычная коммуникативная компетенция, языковой корпус. 

 
THE ROLE OF COLLOCATIONS IN THE FORMATION OF FOREIGN 

LANGUAGE COMMUNICATIVE COMPETENCE 
 
Abstract. The main task in teaching a foreign language is the formation of foreign 

language competence, that is skills and abilities that will allow a person to use the language 
competently in a specific communicative situation. In order to achieve this task at the lexical 
level it is necessary to learn how to use correctly existing in the language collocations i.e. 
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combinations of words that are characterized by the stability of use. The purpose of this study 
is to demonstrate that collocations show us the minimal context in which the lexical meaning 
of a word is revealed, in which the word acquires additional socio-cultural components of 
meaning, knowledge of which is necessary for effective interaction. Collocations help us to 
understand the linguistic views of the world, which is an important condition for successful 
intercultural communication. Legal collocations help to recreate the legal picture of the world, 
which is closely related to the general linguistic picture, as many legal terms are used in 
everyday communication. They allow us to understand what the combinatorial potential of the 
term is, in what context it is usually used, what place it occupies in the language system, as 
well as how the phenomenon of reality that this term designates is classified and evaluated. A 
detailed study of collocations has become possible thanks to the language corpora that allow to 
analyze and highlight all possible combinations of words in huge arrays of texts. Data on 
collocations and frequency of their use, presented in language corpora, gives valuable material 
for a researcher. The analysis of collocations with the English legal term litigation, carried out 
in this study, made it possible to reveal the meaning of the term thoroughly, to demonstrate its 
linguistic and socio-cultural potential.  

Keywords: collocation, collocation ability, socio-cultural information, foreign 
language communicative competence, language corpus. 

 
В Новом словаре методических терминов и понятий Э.Г. Азимова и 

А.Н. Щукина коммуникативная компетенция определяется как 
«способность решать средствами иностранного языка актуальные для 
учащихся задачи общения в бытовой, учебной, производственной и 
культурной жизни; умение учащегося пользоваться фактами языка и речи 
для реализации целей общения» [1, с.98]. Таким образом, коммуникативная 
компетенция предполагает, что человек использует язык в соответствии с 
ситуацией общения, грамотно включает лексические единицы в контекст, 
обусловленный национальным менталитетом и сознанием [2]. 
Следовательно, кроме лингвистических факторов важную роль играют и 
социокультурные факторы. 

При изучении лексики основное внимание должно уделяться не 
отдельным словам, а коллокациям, так как именно они часто являются 
базовыми языковыми когнитивными единицами, которыми оперирует наше 
сознание и которые заключают в себе минимальный контекст, обладающий 
лингвистическим и социокультурным содержанием. Коллокации во многом 
являются национально специфичными, поэтому их нужно заучивать как 
готовые устойчивые единицы. 

Термин «коллокация» объясняется в Оксфордском словаре 
следующим образом: “a combination of words in a language that happens very 
often and more frequently than would happen by chance” («сочетание слов в 
языке, которое встречается очень часто; чаще, чем могло бы произойти 
случайно») [3]. Данный термин был введен в зарубежном языкознании Дж. 
Фертом, который предполагал, что значение в коллокации является 
лексическим значением на уровне синтагматики, и что значение слова 
можно определить только в контексте [4]. В Великобритании большое 
внимание уделяется как теории, так и практике изучения коллокаций, 
издаются большие словари коллокаций и учебные пособия, в которых 



189 

 

лексику предлагается заучивать именно в коллокациях, например: The BBI 
Сombinatory Dictionary of English [5], English Collocation in Use. How Words 
Work Together for Fluent and Natural English [6]. 

Коллокации можно классифицировать на основании разных 
признаков. Наиболее распространенная и часто использующаяся 
классификация коллокаций связана с частеречной принадлежностью 
ключевого и зависимого слова в словосочетании. И в русском, и в 
английском языках коллокации строятся по определённым формулам, 
наиболее распространенными среди которых являются следующие: а) имя 
прилагательное + имя существительное (adjective + noun); б) имя 
существительное + имя существительное (noun + noun); в) имя 
существительное + глагол (noun + verb); г) глагол + наречие (verb + adverb); 
д) наречие + имя прилагательное ( adverb+ adjective ). 

Коллокации используются во всех языковых стилях, однако стиль 
может оказывать влияние на тип использующихся в нем колокаций. Так, в 
публицистических и официально-деловых текстах часто употребляются 
нормативно стандартные коллокации-клише. Для художественной и 
разговорной речи, а также частично для публицистической характерно 
большое количество экспрессивных коллокаций. В художественном 
(особенно поэтическом) стилях могут употребляться окказиональные 
индивидуально-авторские коллокации, в которых нарушена лексико-
семантическая сочетаемость [7]. 

Терминологические коллокации, встречающиеся в научной речи, 
отличаются большей стандартностью и отсутствием экспрессии. Их 
запоминание также важно, как запоминание общеязыковых коллокаций. 
Особенности преподавания английской юридической терминологической 
лексики изучаются в работах таких лингвистов как С.П. Хижняк [8], А.А. 
Зарайский [9], А.Л. Игнаткина, Т.С. Зотеева [10], Е.В. Волгина [11], Э.В. 
Семенова [12] и других. 

Проиллюстрируем лингвистическую и социокультурную значимость 
коллокаций на примере изучения юридического термина litigation.  

При введении термина следует начать с уточнения его значения. 
Англо-русский словарь указывает, что данное слово переводится как 
«судебный процесс, тяжба» [13]. Англо-английские толковые словари 
помогают лучше понять смысл этого термина: “the process of taking a case to 
a court of law so that a judgment can be made” [14]. 

В словаре Collins English Dictionary представлен также график 
изменения частотности употребления данного термина, который 
показывает, что частотность употребления стремительно растет за 
последние 40 лет и увеличилась примерно в 3 раза [15]. Представленные 
данные об изменении частотности употребления слова коррелируют с 
информацией о том, что во второй половине 20 века стало очевидным, что 
американцы очень часто отстаивают свои права в суде. По мнению 
многих законодателей, это переросло в серьезную проблему для судебной 
системы страны, следствием чего стало принятие законов, 
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ограничивающих возможности граждан по подаче так называемых 
frivolous lawsuits, то есть несерьезных, незначительных исков. 

Коллокации, которые мы находим в словарях, демонстрируют 
комбинаторный потенциал слова в языке. Так, с термином litigation в 
словаре Wooordhunt приведены следующие наиболее типичные 
словосочетания: to initiate/start litigation (возбудить судебный процесс), 
litigation case (судебное дело), costs in [of] litigation (судебные издержки), 
fact of litigation (факт, являющийся предметом тяжбы), legal [litigation] fee 
(судебный сбор, судебная пошлина), litigation fee (судебная пошлина), 
administrative litigation (административный судебный процесс), issue in the 
litigation (предмет судебного спор), chief issue in litigation (основной 
предмет судебного спора), civil litigation (судебный процесс по 
гражданскому делу) [13]. Как можно заметить, в данных словосочетаниях 
представлены базовые модели, в которых термин litigation используется с 
ключевыми глаголами, существительными и прилагательными, а также в 
них продемонстрирована предложная валентность данного термина. Знание 
вышеприведенных коллокаций термина litigation обязательно для 
грамотного употребления его в речи. 

Более важными с точки зрения социокультурной информативной 
значимости являются коллокации, которые представлены в языковых 
корпусах. Чисто лингвистическая информация в них дополняется 
сведениями о частотности того или иного словосочетания. В результате, 
они несут дополнительную культурно значимую информацию, 
помогающую 1) воссоздать наиболее коммуникативно значимые 
экстралингвистические явления, связанные с термином; 2) понять контекст, 
в котором данный термин чаще всего обсуждается в обществе; 3) 
обозначить аспекты связанной с ним действительности, интересующие и 
волнующие общество, а также 4) осмыслить отношение общества к 
явлению, обозначенному данным термином.  

Сambridge Dictionary предлагает 12 коллокаций с термином, которые 
согласно данным Cambridge English Corpus и Hansard archive являются 
часто употребительными. Только 3 из них не несут дополнительной 
культурологической информации, а указывают на возможность и на время 
рассмотрения тяжбы: future litigation (будущий судебный процесс), pending 
litigation (находящаяся на рассмотрении тяжба), potential litigation 
(потенциальный судебный процесс). Анализ остальных 9 коллокаций 
позволяет, во-первых, понять, что термин litigation может сочетаться не 
только с термином civil, но и с термином criminal: civil litigation 
(гражданский процесс), criminal litigation (уголовный процесс). Следующие 
2 словосочетания описывают типы судебных тяжб, о которых часто говорят 
в обществе: malpractice litigation (судебный процесс о врачебной ошибке) и 
patent litigation (судебный процесс по поводу нарушения патентных прав). 
Наконец, еще 5 коллокаций характеризуют судебные тяжбы с 
отрицательной стороны: fear of litigation (страх перед судебным процессом), 
costly litigation (дорогостоящий судебный процесс), protracted litigation 

https://dictionary.cambridge.org/ru/example/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/fear-of-litigation
https://dictionary.cambridge.org/ru/example/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/costly-litigation
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(затяжная судебная тяжба), complex litigation (сложная тяжба), amount of 
litigation (сумма иска) [14]. Примечательно, что в данном списке часто 
встречающихся коллокаций нет ни одной, которая описывала бы 
положительные стороны судебных тяжб. 

Таким образом, коллокации являются базовыми лексическими 
единицами, на которые нужно обратить внимание при формировании 
иноязычной компетенции. Их можно назвать минимальными лексическими 
единицами синтагматики, так как в них заключен минимальный контекст, в 
котором используется слово. Поскольку комбинаторные способности слов 
разных языков часто не совпадают, коллокации иностранного языка 
необходимо заучивать. Коллокационная способность слова является 
национально специфичной, обусловленной различными лингвистическими 
и социокультурными факторами. Среди них можно назвать семантику 
отдельных слов, особенности структуры словосочетаний в языке и их типы, 
релевантность, специфику классификации явлений действительности у 
народа, оценочные характеристики данных явлений, значимость тех или 
иных явлений или событий для народа-носителя языка. Коллокации во 
многом определяются восприятием окружающего мира народом, 
говорящим на языке, а их анализ позволяет воссоздать картину мира, 
запечатленную в данном языке. Юридические коллокации помогают 
реконструировать правовую языковую картину мира, которая во многом 
пересекается с общеязыковой картиной мира, так как многие юридические 
термины одновременно являются словами общего языка. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ НАЧАЛЬНОГО УРОВНЯ 
 

Аннотация. Статья посвящена изучению здоровьесберагающих технологий и их 
роли в процессе обучения английскому языку студентов начального уровня. 
Доказывается, что значимость здоровьесберагающих технологий для уроков 
английского языка (и не только его) повышается и будет продолжать повышаться в 
дальнейшем, поскольку развитие информационно-коммуникационных технологий резко 
ускоряет темп жизни, объемы потребляемой информации, а также нагрузку на учеников. 

Ключевые слова: здоровьесберагающие технологии, урок, английский язык. 
 

HEALTH SAVING TECHNOLOGIES IN THE ENGLISH TEACHING 
FOR ELEMENTARY LEVEL STUDENTS 

 
Abstract. This article is devoted to the study of health-promoting technologies and 

their role in teaching the English language to elementary level students.   The article focuses on 
the idea that health saving technologies increase and will continue to increase their relevance 
for English lessons (and not only English lessons) because the development of information and 
communication technologies dramatically accelerates the pace of life, the amount of 
information consumed, as well as the load and pressure on students. 

Keywords: health saving technologies, lesson, the English language. 
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