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С.К. Гураль 
главный редактор сборника материалов XXXII Ежегодной международной научной  

конференции «Язык и культура», доктор педагогических наук, профессор, заслуженный  
декан Национального исследовательского Томского государственного университета 

СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 
Представляется целесообразным подчеркнуть, что Ежегодная международная научная 

конференция «Язык и культура» уже в течение 32 лет проходит в Национальном исследова-
тельском Томском государственном университете, является центром притяжения представите-
лей разных научных школ и пользуется большим авторитетом в разных регионах нашей вели-
кой страны, а также в зарубежных странах.  

С научными докладами выступали российские учёные от Калининграда до Владивостока. 
А также учёные из Великобритании, Франции, Германии, Италии, Болгарии, Турции, США, 
ЮАР и др.  

Особенно хочется подчеркнуть большую роль учёных, стоящих у истоков наших конфе-
ренций. Это, прежде всего, Светлана Григорьевна Тер-Минасова, доктор филологических 
наук, профессор, декан факультета иностранных языков и регионоведения Московского госу-
дарственного университета имени М.В. Ломоносова; Юрий Петрович Похолков, доктор тех-
нических наук, профессор, ректор Национального исследовательского Томского политехниче-
ского университета; Вячеслав Викторович Новицкий, доктор медицинских наук, профессор, 
ректор Сибирского государственного медицинского университета; Николай Николаевич 
Нечаев, Академик РАО, доктор психологических наук, профессор кафедры ЮНЕСКО «Куль-
турно-историческая психология детства» Московского государственного психолого-
педагогического университета; Николай Николаевич Казанский, Академик РАН, член Пре-
зидиума Санкт-Петербургского научного центра РАН (2001), профессор Санкт-Петербургского 
государственного университета; Вербицкий Андрей Александрович, Академик РАО, доктор 
педагогических наук, профессор кафедры психологии труда и психологического консультиро-
вания Института педагогики и психологии Московского педагогического государственного 
университета; Ирина Андреевна Цатурова, доктор педагогических наук, профессор, заведу-
ющий кафедрой иностранных языков Таганрогского радиотехнического института; Фаина Зи-
новьевна Канунова, заведующий кафедрой русской и зарубежной литературы филологиче-
ского факультета Томского государственного университета; Серова Тамара Сергеевна,  
доктор педагогических наук, профессор Национального исследовательского Пермского поли-
технического университета; Николай Васильевич Барышников, доктор педагогических 
наук, профессор Пятигорского государственного лингвистического университета, Член прези-
диума учебно-методического объединения по образованию в области лингвистики Министер-
ства образования и науки РФ; Владимир Ильич Карасик, доктор филологических наук, про-
фессор Государственного Института русского языка имени А.С. Пушкина;Левитан Констан-
тин Михайлович, доктор педагогических наук, профессор Уральского государственного 
юридического университета имени В.Ф. Яковлева; Николай Александрович Качалов, канди-
дат педагогических наук, доцент, Национальный исследовательский Томский политехнический 
университет; Ольга Андреевна Осипова, заведующий кафедрой иностранных языков, про-
фессор Томского государственного педагогического университета; Алла Леонидовна Наза-
ренко, доктор филологических наук, профессор Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова; Валентина Николаевна Сушкова, доктор педагогических наук, 
профессор, проректор по научной деятельности Тюменского государственного института куль-
туры; Радислав Петрович Мильруд, доктор педагогических наук, профессор Тамбовского 
государственного университета имени Г.Р. Державина; Ио́сиф Абра́мович Стерни́н, доктор 
филологических наук, профессор Воронежского государственного университета; Марк Яко-
влевич Блох, доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой грамматики ан-
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глийского языка Московского педагогического государственного университета; Игорь Ивано-
вич Сулима, доктор философских наук, доцент, Нижегородская академия министерства внут-
ренних дел РФ; Эмилия Павловна Комарова, доктор педагогических наук, профессор кафед-
ры иностранных языков и технологии перевода, Воронежский государственный технический 
университет; Галина Ивановна Петрова, доктор философских наук, профессор Томского  
государственного университета; Евгений Артурович Найман, доктор философских наук, 
профессор Томского государственного университета; Ирина Васильевна Черникова, доктор 
философских наук, профессор Томского государственного университета. 

Достойными продолжателями начатых традиций являются: Борис Андреевич Жигалев, 
доктор педагогических наук, профессор, президент Нижегородского государственного лингви-
стического университета им. Н.А. Добролюбова; Константин Эдуардович Безукладников, 
доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой методики преподавания ино-
странных языков, Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет; Вла-
дислав Владиславович Сериков, член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, 
профессор, главный научный сотрудник лаборатории теоретической педагогики и философии, 
советник директора по подготовке научных кадров ФГБНУ «Институт стратегии развития об-
разования РАО»; Елена Рафаэльевна Поршнева, доктор педагогических наук, профессор, 
Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова; Ана-
толий Прокопьевич Чудинов, доктор филологических наук, профессор, проректор по науч-
ной и инновационной деятельности Уральского государственного педагогического универси-
тета; Наталья Николаевна Сергеева, доктор педагогических наук, профессор, Уральский 
государственный педагогический университет; Павел Викторевич Сысоев, доктор педагоги-
ческих наук, профессор, зав. лабораторией языкового поликультурного образования Тамбов-
ского государственного университета имени Г.Р. Державина; Олег Геннадиевич Поляков, 
доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой лингвистики и лингводидакти-
ки, Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина. 

В первые годы проведения Ежегодной международной научной конференции «Язык и 
культура» особое внимание было привлечено к зарубежным учёным, поскольку долгое время 
Томск был закрытым городом. Принимая участие в различных международных конференциях, 
мне удалось установить контакты и пригласить в качестве докладчиков успешных зарубежных 
профессоров, таких как Брюс Монк, профессор Университета (г. Oксфорд, Великобритания); 
Кевин Дансиф, директор лингвистического центра Шеффилдского университета (Великобри-
тания); Элизабет Уоррен, заведующий кафедрой русского языка, Университет Дарема (Вели-
кобритания); Кейт Роулз Джонс, профессор Университета (г. Оксфорд, Великобритания); Ан-
на Кертце, профессор университета Йоханнесбурга(ЮАР); Дэвид Гиллеспи, профессор рус-
ского языка и литературы Университета Бата (Великобритания), почётный научный сотрудник 
Колледжа им. Королевы Мэри (Университет Лондона); Иштван Кечкеш, профессор Универ-
ситета штата Нью-Йорк в Олбани, США. 

Следует подчеркнуть, что вышеупомянутые традиции продолжают: Питер Митчелл, док-
тор педагогики, доцент, Университет Дарема (Великобритания); Гексел Шенкал, кандидат 
филологических наук, доцент (Турция); Анджело Фалвино, старший преподаватель (Италия). 

Отметим, что Ежегодные международные научные конференции «Язык и культура» иллю-
стрировали и иллюстрируют высокий научный и культурный потенциал Национального иссле-
довательского Томского государственного университета. Как правило, до пандемии конферен-
ции проводились в большом концертном зале Центра культуры ТГУ, зал рассчитан на 
1 000 мест, а концерты хоровой капеллы и оркестра скрипачей нашего университета проходили 
всегда в органном зале главного корпуса ТГУ. Музыка оркестрантов и звучание хора капеллы 
затрагивали слушателей до глубины души. После пандемии все пленарные заседания проходят 
в большом конференц-зале научной библиотеки ТГУ, в библиотеке которой хранится около 
5 000 000 книг, где проходят различные презентации, конференции и т.д., в которой есть уни-
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кальные отделы, такие как отдел редких книг, профессорский читальный зал в историческом 
здании библиотеки.  

Все конференции, подготовленные сотрудниками факультета иностранных языков Нацио-
нального исследовательского Томского государственного университета, всегда поддержива-
лись и поддерживаются ректоратом, Администрацией Томской области, Законодательной Ду-
мой Томской области. Большую роль в организации и проведении конференции играл и играет 
деканат факультета иностранных языков Томского государственного университета. Хочется 
выразить благодарность заместителю главного редактора сборника материалов Ежегодной 
международной научной конференции «Язык и культура», кандидату филологических наук, 
профессору Лилии Трофимовне Леушиной и ответственному секретарю сборника материа-
лов Ежегодной международной научной конференции «Язык и культура», кандидату филоло-
гических наук, доценту Лилиане Борисовне Прокопьевой, а также главному редактору Изда-
тельского дома ТГУ Кларе Григорьевне Шилько и ее команде за своевременные публикации 
наших сборников. 

Нельзя не упомянуть о популяризации наших конференций на телевидении, радио, напри-
мер, интервью на канале Россия 24 в программе «Час науки», также конференции широко 
освещаются в прессе. В популяризацию Ежегодной международной научной конференции 
«Язык и культура» вкладывала свою душу и мастерство старший преподаватель кафедры ан-
глийской филологии ФИЯ ТГУ, театральный критик Ирина Иосифовна Травина. В заключение 
хочется пожелать новому молодому поколению продолжать традиции, заложенные десятиле-
тия назад. А всем читателям желаю в дальнейшем принимать активное участие в наших конфе-
ренциях! Будьте счастливы! 

С уважением, 
Светлана Константиновна Гураль 
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К.Э. Безукладников  
Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет 

СИБИРСКИЕ АФИНЫ: XXXII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «ЯЗЫК И КУЛЬТУРА» 

SIBERIAN ATHENS: XXXII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 
“LANGUAGE AND CULTURE” 

Аннотация. Статья информирует читателей о XXXII Международной научной конференция «Язык и культу-
ра», посвященной 144-летию Томского государственного университета и 60-летию работы в Томском государ-
ственном университете доктора педагогических наук, профессора, заслуженного декана Томского государствен-
ного университета Светланы Константиновны Гураль, которая состоялась 25–27 октября 2022 г. Квинтэссенцией 
конференции стало заседание экспертного совета «Методика в ситуации трансформации лингвообразовательных 
ценностей». 

Abstract. The article informs readers about the XXXII International Scientific Conference “Language and Culture”, 
dedicated to the 144th anniversary of Tomsk State University and the 60th anniversary of work at Tomsk State University, 
D.Sc. (Education), Professor, Honored Dean of Tomsk State University Svetlana Konstantinova Gural. The conference 
dates: 25–27 October 2022. The quintessence of the conference was the meeting of the expert council “Methodology in the 
Situation of Transformation of Linguistic Educational Values”. 

 
25–27 октября 2022 г. в Национальном исследовательском Томском государственном уни-

верситете состоялась XXXII Международной научной конференция «Язык и культура», посвя-
щенная 144-летию Томского государственного университета и 60-летию работы в Томском 
государственном университете доктора педагогических наук, профессора, заслуженного декана 
Томского государственного университета Светланы Константиновны Гураль. Конференция 
убедительно представлена научным ядром Российской Федерации и зарубежных стран. Как 
всегда подчёркивает Светлана Константиновна, проведение всех 32 международных конфе-
ренций «Язык и культура» традиционно поддерживается ректоратом ТГУ.  

Томский государственный университет основан 28(16) мая 1878 г. Императором Алексан-
дром II как Императорский Сибирский университет в городе Томске. В ТГУ учились и работа-
ли около 100 членов РАН и АН иностранных государств, свыше 250 лауреатов государствен-
ных премий, 2 лауреата Нобелевской премии (Н.Н. Семенов и И.П. Павлов), подготовлено 
свыше 150 тыс. специалистов для всех отраслей России, научные школы ТГУ обеспечили осво-
ение минерально-сырьевой базы индустриального развития Сибири. Сегодня в штате ТГУ ра-
ботает около 5,5 тыс. человек, среди профессорско-преподавательского состава 600 профессо-
ров (в том числе 140 зарубежных) и 1 300 кандидатов наук, в то числе свыше 30 членов госу-
дарственных академий наук и 50 лауреатов государственных премий в области науки и 
образования, ежегодно защищается свыше 20 докторских и 100 кандидатских диссертаций, 
функционируют 42 ведущие научные школы, поддержанные грантами Президента Российской 
Федерации, ежегодно публикуется около 2500 статей, входящих в базы данных Web of Science 
и Scopus. В ТГУ обучается 17 тыс. студентов, в то числе 15% составляют иностранные студен-
ты из 40 стран мира, 700 аспирантов (в то числе свыше 100 иностранных). ТГУ входит в  
ТОР-400 ведущих университетов мира по рейтингу QS, занимая 323 позицию в мире и 5 среди 
российских вузов. Но самая главная гордость ТГУ – это люди университета, преподаватели, 
сотрудники, студенты, аспиранты, чей ежедневный творческий и высокопрофессиональный 
труд позволил коллективу достичь значимых результатов и с оптимизмом смотреть в будущее. 

Среди них доктор педагогических наук, профессор Светлана Константиновна Гураль, ко-
торая в этом году отметила 60-летний юбилей профессиональной и научно-педагогической де-
ятельности в стенах родного вуза. Светлана Константиновны является основателем и первым 
деканом факультета иностранных языков Национального исследовательского Томского госу-
дарственного университета. Факультет был создан в первом классическом университете Сиби-
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ри по модели факультета, основанного в МГУ им. М.В. Ломоносова (первого классического 
университета России) профессором С.Г. Тер-Минасовой. 

Профессор С.К. Гураль – основатель журнала «Язык и культура» и его главный редактор, 
заслуженный декан ТГУ. 

Путь Светланы Константиновны в науку начался 1 сентября 1962 г., когда она переступила 
порог родного ей Томского государственного университета. Родным для нее он стал задолго до 
начала ее работы в нем, потому что ее дедушка в далекие 1880-е гг. принимал участие в строи-
тельстве Императорского Томского университета, а потом и ее мама работала в научной части 
ТГУ. В первые годы работы в университете Светлана Константиновна преподавала английский 
язык студентам филологического, юридического и физико-математических факультетов, это 
были годы ее становления как специалиста, преподавателя и ученого. Учителем и наставником 
Светланы Константиновны, ее научным руководителем по кандидатской диссертации стала 
Ф.З. Канунова – профессор, основатель томской литературоведческой школы. Несомненно, ра-
бота под руководством Фаины Зиновьевны послужила фундаментом, на основе которого рас-
крылся талант Светланы Константиновны как ученого, педагога и организатора науки. За про-
шедшие десятилетия Светланой Константиновной была проведена колоссальная работа не 
только по созданию факультета иностранных языков, который перешагнул уже 27-й год своего 
рождения и продолжает развиваться, но и по организации новых специальностей, разработке 
новых научных тем и новых педагогических технологий в привлечении молодых талантливых 
преподавателей и ученых. Впервые поле синергетического исследования было экстраполиро-
вано профессором С.Г. Гураль в методику обучения иноязычному дискурсу. 

Перечислить все, что внедрила в практику в ТГУ Светлана Константиновна, чрезвычайно 
сложно. При этом она не останавливается на достигнутом. Профессор С.К. Гураль ведет актив-
ную научную деятельность, руководит аспирантами, оппонирует в диссертационных советах, 
продолжает разрабатывать и читать лекционные курсы, пишет научные статьи и монографии, 
учебники и учебные пособия. Ее высокий рейтинг обусловлен не только количеством публика-
ций, но и многочисленными идеями, которыми она щедро делится с читателями своих научных 
работ и учениками. Светлану Константиновну отличает высокий профессионализм, невероят-
ное трудолюбие, умение отстаивать свои убеждения и в то же время понять другого, а при 
необходимости помочь и дать ценный совет. Своей редакторской деятельностью Светлана 
Константиновна еще больше расширяет возможности научного диалога исследователей всего 
мира для развития мировой науки в области лингвистики, современных языков и методики 
преподавания. Все эти годы профессиональная и научно-педагогическая деятельность Светла-
ны Константиновны направлена на решение важнейшей задачи по подготовке специалистов в 
области межкультурной коммуникации в соответствии с высокими международными стандар-
там. Именно благодаря величайшему труду и необычайной преданности своему делу, универ-
ситету, Томску таких ученых и организаторов в области образования, как Светлана Константи-
новна Гураль, Томск по праву удерживает свое звание Сибирских Афин.  

В конференции приняли участие и выступили с научными докладами ведущие отечествен-
ные и зарубежные ученые.  

Квинтэссенцией конференции стало заседание экспертного совета «Методика в ситуации 
трансформации лингвообразовательных ценностей», который прошел под председательством 
Таревой Елены Генриховны, д-р пед. наук, профессора, директора Института иностранных 
языков Московского городского педагогического университета. В своем докладе Елена Генри-
ховна подвела итоги развития методики преподавания иностранных языков за последние девяти-
летия, назвав их «золотым веком методики». Были определены новые вызовы лингводидактики: 

– язык как инструмент глобализации, виртуализации, интеграции, аккультурации, инфор-
матизации; 

– субъект, овладевающий языком: мотивационно-потребностный фон деятельности; 
– ситуации коммуникативной неопределенности, вариативность межкультурного дискурса, 

враждебность коммуникативного окружения; 
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– начало смены языковой (и культурной!) приоритетности. 
Докладчик отметил, что в новых условиях трансформации процесса овладения иностран-

ным языкам меняются цели, содержание, процесс и результат обучения. Также были определе-
ны риски трансформации лингвообразовательных ценностей и возможные решения. 

Выступление Е.Г. Таревой продолжил Жигалев Борис Андреевич, д-р пед. наук, про- 
фессор, Президент Нижегородского государственного лингвистического университета 
им. Н.А. Добролюбова, который поддержал идею трансформации лингвообразовательных цен-
ностей, охарактеризовав современный мир как хрупкий, тревожный, нелинейный и непости-
жимый. В этих условиях происходит трансформация всей системы образования. Модернизация 
обуславливает и обосновывает новые характеристики обучения иностранному языку, который 
должен быть нацелен на активное вовлечение обучающихся в иноязычную коммуникативную 
деятельность посредством цифрового пространства. 

Безукладников Константин Эдуардович, д-р пед. наук, профессор, заведующий кафед-
рой методики преподавания иностранных языков, Пермского государственного гуманитарно-
педагогического университета и Прохорова Анна Александровна, д-р пед. наук, профессор 
этой же кафедры, а также кафедры непрерывного психолого-педагогического образования 
Ивановского государственного университета показали пути решения поставленных проблем 
посредством формирования у обучающихся иноязычной лингвоцифровой и в целом функцио-
нальной грамотности на основе коммуникативно-когнитивного подхода. Были доложены ре-
зультаты исследований, выполненные коллективом ученых Пермского государственного гума-
нитарно-педагогического университета в рамках Государственного задания № 07-00080-21-02 
от 18.08.2021 (номер реестровой записи 730000Ф.99.1) на НИР по заказу Министерства 
просвещения Российской Федерации. 

Идеи формирования функциональной грамотности были поддержаны Поршневой Еленой 
Рафаэльевной, д-ром пед. наук, канд. филол. наук, профессором Нижегородского государ-
ственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова, Карасиком Владимиром 
Ильичом, д-ром филол. наук, профессором Государственного института русского языка 
им. А.С. Пушкина (г. Москва), Хвесько Тамарой Владимировной, д-ром пед. наук, профес-
сором Тюменского государственного университета. 

Было принято решение продолжить обсуждение проблемы трансформации лингвообразо-
вательных ценностей в рамках III Всероссийской конференции «Педагогический дискурс в со-
временной научной парадигме и образовательной практике», которая состоится в Институте 
иностранных языков ГАОУ ВО города Москвы «Московский городской педагогический уни-
верситет» 27 февраля – 1 марта 2023 г. Ссылка для регистрации участников и получения необ-
ходимой информации для авторов публикаций: 

https://sites.google.com/view/peddiscurs/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0
%B0%D1%8F 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО  
И ПРИКЛАДНОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ  

И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ 
А.С. Антипова  

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

ДИФФУЗНОСТЬ СТРУКТУРАЦИИ ЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИНА  
(НА ПРИМЕРЕ СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО КОРПУСНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ «COVID-19») 
SEMANTIC DIFFUSION OF NOVEL TERMINOLOGY (COMPARATIVE 

CORPUS-BASED ANALYSIS OF COVID-RELATED TERMS) 
Аннотация. В настоящее время ввиду активного межкультурного взаимодействия наблюдаются очевидные 

тенденции унификации способов обозначения продуктов речевой деятельности, репрезентированных в языковой 
системе. В статье рассматриваются культурно-специфические особенности представленности терминосистемы 
COVID-19 в новостных источниках на русском и английском языках.  

Abstract. Multicultural tendencies of social interaction result in the unification of terminological denotations aimed 
at nominating speech activity products represented in the language system. The article discusses the cultural-specific fea-
tures of COVID-related terminology representation in news in the Russian and English languages. 

 
Всё чаще в поле межкультурного информационного обмена появляются новые объекты 

научного и практического осмысления, обозначаемые при помощи конвенциональных моде-
лей, что способствует более эффективному осуществлению коммуникативного процесса между 
представителями разнообразных культур и языковых союзов. Активные номинативные про-
цессы чётко объективируются не только в языковом сознании носителя языка, но и в инстру-
ментарии самой языковой системы. Кроме того механизм реализации лингвокреативного ин-
сайта позволяет модифицировать характер восприятия лексем «при формировании сингуляр-
ности дискурса, <…> являющихся неотъемлемой частью культурного фонда языка и 
репрезентирующих особенности национального характера. Уникальность и неповторимость 
описания в языковом поле объектов окружающей действительности <…> становятся доступ-
ными для интроспекции и поддержания этнической самобытности» [1. C. 63]. Динамика разви-
тия естественных языков, таким образом, совпадает с интенсивностью формирования не только 
глобальной коммуникативно-информационной повестки, но и способствует увеличению степе-
ни субъективности в значении лексемы, объективируя актуальные в ситуации «для меня, здесь-
и-сейчас» смысловые акцентуации. Данные процессы наглядно иллюстрируются вхождением в 
язык особого класса лексики – терминологических единиц, используемых на международном 
уровне в процессе обмена новыми актуальными данными.  

Помимо традиционного, эволюционного пути развития естественных языков в процессе 
межкультурного взаимодействия, существуют периоды значимых изменений, обусловленные 
социальными, политическими и иными глобальными причинами. К таким периодам можно от-
нести современный период 2020–2021 гг., когда мир столкнулся с уникальным глобальным фе-
номеном пандемии новой коронавирусной инфекции, затронувшей все сферы общественной 
жизни. Ввиду особой специфики феномена COVID-19 социальный запрос на создание общего 
коммуникативного пространства в первую очередь коснулся специалистов системы здраво-
охранения, а основным средством унификации реалий пандемии стала медицинская термино-
логия.  

Основываясь на понимании термина как «лексической единицы определённого языка для 
специальных целей, обозначающей общее – конкретное или абстрактное понятие теории опре-
делённой специальной области знаний или деятельности» [2. C. 29], необходимо подчеркнуть 
существование термина как элемента более обширной терминологической системы, которая в 
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свою очередь является частью естественного языка и динамически развивается внутри него. 
При этом многими авторами описываются основные свойства терминологических единиц, об-
разующих терминосистемы тех или иных областей: нейтральность, однозначность, сжатость, 
объяснительную природу, отсутствие синонимии. В реальном коммуникативном поле, созда-
ющем условия для контекстуального функционирования термина, раскрывается его более про-
тиворечивая и сложная структура, позволяющая описать термин как динамический и изменя-
ющийся конструкт, видоизменяемый и дополняемый в процессе межкультурного взаимодей-
ствия. Таким образом, как нам представляется, с точки зрения функционирования термин 
можно рассматривать как развивающуюся категорию лексических единиц, подверженную  
влиянию особенностей исторического периода и иных признаков конкретной социальной  
ситуации. 

Нами была осуществлена попытка описать межкультурные различия, связанные с функци-
онированием некоторых элементов терминологической системы COVID-19 в период 2020–
2121 гг. В качестве материала для исследования при помощи алгоритма, созданного с исполь-
зованием языка программирования Python, были отобраны тексты из новостных источников, в 
которых присутствовало упоминание категорий, связанных с COVID-19. Так как на предыду-
щем этапе исследования нами были проанализированы официальные источники информирова-
ния населения о пандемии COVID-19 и подготовлены глоссарии кросскультурных коррелятов, 
ключевыми словами для поиска текстовых данных в рамках описываемого этапа стали 
набравшие наибольшую частоту встречаемости существительные: коронавирус, пандемия, ко-
вид, ковид-19, Coronavirus, COVID-19 и covid, а также прилагательное коронавирусный. Сбор 
данных осуществлялся среди англо- и русскоязычных источников. Общая выборка текстов со-
ставила 2 047 единиц для русского языка и 2013 единиц для английского языка. Все отобран-
ные тексты были преобразованы в корпусы для последующего частотного анализа встречаемо-
сти отдельных слов с целью выявления наиболее часто встречающихся терминологических 
единиц тематики пандемии. На предыдущем этапе исследования нами были выявлены наибо-
лее значимые семантические группы, входящие в состав семантического поля COVID-19: тер-
мины, обозначающие характеристики COVID-19, термины для обозначения симптоматических 
проявлений заболевания; термины, описывающие развитие и течение COVID-19; термины, свя-
занные с превентивными действиями; термины, отражающие изменения в социальной сфере и 
действия социального характера. В исследовании представленности терминов в выборке тек-
стов из новостных источников мы, таким образом, опирались на соответствующие категории 
для их более детального анализа и уточнения. Проводился пошаговый анализ частотности в 
пределах заявленных категорий. Основное семантическое ядро каждой категории выстраива-
лось по принципу включения в него наиболее частотно встречающихся слов в парах с базовы-
ми терминологическими единицами категорий. Особое внимание уделялось номинативным 
единицам, единицам, обозначающим действия и единицам, описывающим качества и признаки 
объектов или явлений. Поскольку ядро лексической системы в рамках такого подхода выявля-
ется на основе критерия взаимного присутствия частотных пар, нами производился расчет 
средних показателей. Обозначаемые высокочастотные пары позволили, таким образом, отнести 
ряд слов к топовому списку или ядру, частотность встречаемости которых в связке с ключевым 
понятием категории оказалась максимально выше средней. При этом частотные диапазоны 
встречаемости связей слов ядра задаются моделью автоматически при анализе совокупных ча-
стот всех лексических единиц корпуса. Полученные таким способом данные без дополнитель-
ного анализа не могут быть генерализованы на общую совокупность, тем не менее являясь 
крайне иллюстративны для описания конкретных информационных повесток в указанные вре-
менные промежутки.  

В результате проведенного анализа для русскоязычного и англоязычного корпуса были со-
ставлены списки наиболее распространенных в информационной повестке терминологических 
единиц. Затем был проведен их сравнительно сопоставительный анализ. Отличительной осо-
бенностью представленности термина COVID-19 в российском корпусе отобранных нами тек-
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стов является его описание как вируса, связанного с Китаем и приобретенного в результате 
контакта с животным миром. Об этом свидетельствуют признаковые характеристики, которые 
обнаружились при анализе частотных пар: китайский, уханьский, азиатский, а также представ-
ленность в корпусе таких номинативных категорий, как зооноз, природный резервуар,  
естественный резервуар, ареал, отряд рукокрылых. Это примерно 3% от всей анализируемой 
лексики, связанной с описанием феномена возникновения коронавируса и его классификации 
как нового типа инфекции. В англоязычном корпусе с большей частотой обнаруживаются  
такие характеристики, как global, international, novel, widespread, biological, infectious, 
contagiousиrespiratory, являющиеся более обобщенными и генерализованными и составляющи-
ми примерно 5% от всех описательных характеристик. При этом признаковые характеристики, 
связанные с географией появления коронавируса и его источником составили мене 1%  
в совокупности. При сравнительном анализе периодов возникновения новых вариантов коро-
навирусной инфекции также обнаруживаются различия в частотности наименований штаммов 
COVID-19 классифицирующими порядковыми единицами для англоязычного корпуса (Alpha, 
Beta-variant, Delta, Omicron, примерно 80% всех классифицирующих обозначений новых вари-
антов вируса) и географическими наименованиями для русскоязычного корпуса (Британский 
штамм, Южноафриканский штамм, Бразильский штамм, Индийский штамм, более 50% всех 
классифицирующих обозначений новых штаммов). Данные примеры свидетельствуют о не-
определенности объема денотата, что находит свое проявление в активной семантической 
диффузности.  

Группа симптоматических проявлений нового коронавирусного заболевания является 
наиболее распространенной в русскоязычном корпусе, и в рамках наименований симптомов 
наблюдается максимальное количество коррелятов (порядка 75% из общей выборки) с англо-
язычным корпусом, что подтверждается присутствием таких парных категорий, как: сухой ка-
шель – dry cough, острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС)–acute respiratory distress 
syndrome (ARDS), коронарная болезнь – coronary disease и др. Это во многом объясняется 
стандартизированностью медицинских терминологических единиц, составляющих основу для 
описания симптоматики. Тем не менее существуют различия в представленности категорий, 
обозначающих диагностический аспект, как, допустим, в паре: симптом «булыжной мостовой» – 
crazy-paving. Стоит отметить также большую представленность группы симптомов, связанных 
с психическим состоянием пациентов в англоязычном корпусе по сравнению с русскоязычным 
корпусом (15% от всех анализируемых симптоматических проявлений в равнении с 6%), что 
подтверждается представленностью таких категорий, как depression, suicidal thought, panic at-
tack, sleep deprivation, insomnia, psychological symptom. При сравнительном анализе коротких 
временных интервалов в русскоязычном корпусе было выявлено более отсроченное появление 
в новостной повестке таких слов, как депрессия, бессонница, психологическое функциониро-
вание и прочих описательных характеристик психического состояния пациентов, что свиде-
тельствует о разных этапах фокусировки на психологических симптомах заболевания в мате-
риалах на английском и русском языках и о возможных различиях в традициях медицинских 
школ в зависимости от влияния культурно-специфических факторов, таких как забота о психи-
ческом здоровье.  

При сопоставлении групп терминологических единиц, обозначающих превентивные дей-
ствия, наибольшее количество соответствий обнаружено в терминах, связанных с обозначени-
ем индивидуальных средства защиты (порядка 80%). При этом в русскоязычном корпусе такие 
слова, как маска, перчатки, дезинфектор, антисептик, употребляются гораздо чаще в кон-
текстах, связанных с обязательным использованием СИЗ среди населения и последствиями их 
неиспользования: обязательное ношение масок, штраф за отсутствие перчаток, обязательное 
условие, оснащение ресторанов дезинфекторами, индивидуальный антисептик для рук  
(60% всех анализируемых вхождений в сравнении с 20% в англоязычном корпусе). В англо-
язычном корпусе слова, описывающие индивидуальные средства защиты в большей степени 
употребляются в контекстах, связанных с работой медицинского персонала в стационарах: 
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warm zone model, caring for patients, protective equipment (65% вхождений в рамках анализируе-
мой группы).  

В группе терминов, обозначающих изменения в социальной сфере и действия социального 
характера, одним из классических примеров культурно-специфического варианта термина  
в англоязычном корпусе является термин lockdown, который в виде калькированной модели 
появляется в русскоязычном корпусе и с меньшей частотностью (менее 1% в рамках группы 
терминологических единиц, связанных с социальными ограничениями) и гораздо позднее.  
К таким же примером относятся специфические для английского языка термины social bubble и 
travel bubble, а также варианты приветствий времен пандемии COVID-19: elbow bump и foots 
hake. Для русскоязычного корпуса крайне частотными (порядка 30% в рамках данной группы 
терминологических единиц) стали такие термины, как штраф, цифровой пропуск, пропускной 
режим, санитарная дисциплина, что подчеркивает значимость государственных ограничитель-
ных мер в социальном контексте информирования населения и модель контроля со стороны 
органов власти. Кроме того, необходимо отметить присутствие в русскоязычном корпусе тер-
минов, связанных с категорией социального учета (около 10% выборки внутри анализируемой 
группы): статистика заболеваемости, оперативные данные, данные штаба по борьбе, количе-
ство заражений. В англоязычном корпусе также присутствуют статистические термины  
(порядка 5%), тем не менее они имеют менее массовую направленность и больше связаны  
с диагностикой заболевания, учетом уникальных случаев и способами снижения количества 
заболевших: case definition, suspect case, cluster case, case control, index patient, first death, flatten 
the curve. 

Проведенный нами анализ письменных текстов новостных источников по тематике 
COVID-19 на материале русского и английского языков свидетельствует о необходимости уче-
та культурно-специфических особенностей функционирования терминологических единиц для 
более глубокого понимания структуры терминологической системы конкретной области зна-
ния и терминологии в целом. Несомненно, системообразующую роль в формировании струк-
туры терминосистемы COVID-19 играет медицинская терминология, которая, тем не менее, 
также подвергается существенным изменениям ввиду специфики контекстуального использо-
вания. Примеры контекстуальных несоответствий и различий в употреблении терминологиче-
ских единиц свидетельствуют об отсутствии денотативной унифицированности, недостаточ-
ном уровне логико-понятийной осмысленности обозначаемых реалий пандемии и значитель-
ному разбросу признаков, семантизируемых языком. Диффузность структурации значения, 
таким образом, возникает как следствие его комбинированной природы, что способствует та-
кому совмещению дифференциальных понятийных признаков, при котором они способны ак-
туализоваться в значении соответствующих терминологических единиц в одних культурных 
контекстах и нивелироваться в других. Как нам представляется, полученные результаты позво-
ляют проследить динамику развития новых терминологических категорий в естественном язы-
ке и являются подтверждением необходимости учёта социального аспекта межкультурного 
фактора в модификации точечной структурации значения термина. 
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РЕЧЕВАЯ МАНИПУЛЯЦИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТАТУСНО-РОЛЕВОЙ 
СТРАТЕГИИ НА МАТЕРИАЛЕ КОММЕНТАРИЕВ  

К ВЫБОРУ НАИМЕНОВАНИЯ «ПОЗЫ» – «БУУЗЫ» 
SPEECH MANIPULATION WITH THE USE OF A STATUS-ROLE 

STRATEGY BASED ON THE MATERIAL OF COMMENTS  
ON THE CHOICE OF THE NAME “POSES” – “BOUZAS” 

Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности реализации речевой манипуляции с применением 
статусно-ролевой стратегии. Материалом исследования послужили комментарии в интернет-форуме, посвящен-
ном выбору наименования блюда: «позы» или «буузы».  

Abstract. This article discusses the features of the implementation of speech manipulation using a status-role strate-
gy. The research material was comments in an Internet forum dedicated to the choice of the name of the dish: “poses” or 
“bouzas”. 

 
Актуальность темы обусловлена социальным заказом общества на воспитание коммуника-

тивно развитой личности. Особенности современной коммуникации, как массовой, групповой, 
так и межличностной, во многом обусловлены её опосредованным характером (в частности, 
при общении в сети Интернет) и зачастую связаны с тем, что речевое воздействие на аудито-
рию перерастает в манипуляцию. Приёмы манипулятивного воздействия в данной статье рас-
сматриваются на материале комментариев в чате, в котором противопоставляются два слова 
«поза» и «бууза».  

Цель работы: определить, какое значение имеет статусно-ролевая стратегия в процессе ин-
тернет-коммуникации при манипулировании сознанием адресата. 

Предметом исследования являются приёмы манипуляции, реализованные с помощью ста-
тусно-ролевой стратегии в комментариях форума, посвящённого теме выбора наименования 
блюда («позы» или «буузы»). 

Проблема конкуренции данных номинаций обсуждается с 2007 г., когда в форуме сайта бу-
рятского народа www.buryatia.org пользователь под никнеймом tatkft написал(а): «kstati menja 
na pozy priglasili na sled. nedele». Данный пост получил немедленный отклик, в частности, ад-
ресант sakura ответил(а): «НЕ „na pozy“, A BUUZI=БУУЗЫ – правильней». Дальнейшее разви-
тие спор получил в статье «„Бууза“ VS „Позы“», в которой редакция информационного агентства 
«Asia Russia Daily» собрала наиболее интересные высказывания участников форума [1].  

Взаимодействие между коммуникантами в исследуемой ситуации построено на основе оп-
позиции, разделении их на категории «свои» – «чужие». С помощью очерчивания «своего кру-
га» [2. С. 45–50] адресант осуществляет самопрезентацию и отграничивает аудиторию «своих» 
от «чужих».  

Комментарии, представляющие наибольший интерес для исследования, принадлежат авто-
ру с никнеймом dGalsan. В его комментариях статусно-ролевая речевая стратегия реализуется 
при повышении собственного статуса и самооценки, а также через «идентификацию с рефе-
рентной группой» [3. С. 47]. 

Автор противопоставляет приверженцам его точки зрения (людям, владеющим родным бу-
рятским языком) вторую группу – «обрусевших» бурят. В толковом словаре Т.Ф. Ефремовой 
«обрусевший» означает «ставший русским по языку, обычаям» [4]. dGalsan против того, чтобы 
буряты сливались с русскими в лингвокультурном отношении. Автор комментариев пытается 
сфокусировать внимание аудитории на понимании уникальности бурятского языка. Подтвер-
ждение этому можно найти в ключевой фразе адресанта, написанной заглавными буквами: со-
хранение «СВОИХ СОБСТВЕННЫХ ТОЧЕК ОТСЧЕТА». Автор выстраивает персуазивный 
дискурс с целью сформировать у аудитории определенный взгляд на поднятую в тексте про-
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блему с помощью убеждения. Он выступает за языковой пуризм и склоняет адресата к исполь-
зованию названия «буузы».  

В тексте он оперирует такими приёмами манипуляции как риторические вопросы, графиче-
ское выделение текста, прямое обращение, антитеза, использование омонимов, синонимов и 
внедрение в речь терминов без определения их значения. 

С помощью риторических вопросов говорящий стремится экспрессивно воздействовать на 
слушающего, вызвать у него эмоции и тем самым погрузить в контекст насущной проблемы: 
«Сколько городских (а теперь уже и деревенских) бурят не знает своего родного языка? 
Сколько раз такой обрусевший скажет в своей жизни „бууза“? Будет ли он в этом смысле 
отличаться от своего русского товарища, для которого „позы“ – „это наше все“?». 

Графическое выделение текста способствует акцентировке внимания адресата на том, что 
является целью адресанта. Речевое сообщение раздроблено на незаконченные смысловые от-
резки: «сохранение «СВОИХ СОБСТВЕННЫХ ТОЧЕК ОТСЧЕТА» и «СИМВОЛОВ», которые в 
контексте комментариев dGalsanа являются смысловым центром всех высказываний адресанта. 
Слово «символы» выражает важную для него мысль о том, что «буузы» – это не просто искон-
ное и традиционное блюдо бурятского народа, но и уникальное в своем роде наименование, 
отличающее бурят от других этнических групп.  

Обращение к адресату осуществляется при помощи употребления личного местоимения: 
«Вы говорите, что до тех, кто не владеет бурятским языком, нам должно быть безразлич-
но – я категорически не согласен». Здесь видно, что адресант разговаривает с «чужим» кругом, 
т.е. с «обрусевшими» – теми, кто имеет противоположное мнение в анализируемой речевой си-
туации. Используя местоимение «Вы», адресант сокращает круг адресатов и одновременно ди-
станцию во время установления контакта. 

Прием противопоставления людей, владеющих бурятским языком, и «обрусевших» бурят 
дискредитирует последних, в связи с чем уровень манипуляции в высказываниях dGalsanа 
нарастает. Он выражает недовольство: «понятие „позы“ уже потихоньку перемещается и в 
область собственно бурятского языка. Вон сколько бурят почему-то строит „позные“. Пи-
пец просто». Приведенная реплика содержит намек на то, что данные обстоятельства приводят 
сообщество к культурному регрессу, так как сами буряты участвуют в перекраивании родного 
языка. Следовательно, усиливается различие между кругом «своих» и «чужих», которое под-
талкивает аудиторию принять сторону автора комментария. 

Во фразе «Заходишь в позную и встаешь в известную позу» был применен прием языковой 
игры со значением рассматриваемого слова и омонимией. Автор сознательно приводит пример 
варьирования значения, чтобы показать несостоятельность узуса. Если мы рассматриваем  
лексическую единицу «поза» как эквивалент бурятскому «бууза», то не можем не учитывать 
факт наличия у слова совершенно иной семантики. В толковом словаре Д.Н. Ушакова оно  
толкуется так. 

1. Положение, принимаемое человеческим телом (она фотографировалась во многих по-
зах). 

2. перен. Притворство, неискренное поведение (я тебе не верю, ведь это только поза)  
[5. C. 478].  

Высказывание вызывает комический эффект, но адресант относится к многозначному сло-
ву негативно, так как оно имеет неадекватное контексту значение, в то время как у слова «бу-
узы» этого не наблюдается. Лексическая единица русского языка «поза», реализующая обще-
употребительное значение, не вписывается в контекст речевой ситуации. Языковая игра, осно-
ванная на омонимии, способствует тонкой передаче образной мысли адресанта и яркому 
отражению речевого сообщения в памяти адресатов.  

dGalsan задействовал в своей речи специальную лексику («глобализация», «русификация», 
«китаизация»), которая трудна для восприятия аудиторией, не связанной с языковой и куль-
турной политикой. Данный приём влияет на авторитетность отправляющего, возвышает его 
статус в глазах аудитории, создаёт ощущение высокого профессионализма человека в этой об-
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ласти. В результате использования специальных терминов создается такая речевая ситуация, 
когда слушающий беспрекословно соглашается с приводимыми доводами, полагаясь на компе-
тентность говорящего. Это происходит из-за того, что информация, прозвучавшая из уст адре-
санта, представляется адресату как объективный и неопровержимый факт.  

Итак, статус русских и бурят определяется их национальностью и уровнем владения язы-
ком. dGalsan в своих комментариях с помощью различных приемов манипуляции применяет 
статусно-ролевую стратегию с намерением пробудить в людях осознание того, что не следует 
забывать о своих национальных и культурных корнях, несмотря на усиливающееся воздей-
ствие процесса глобализации.  

В ходе дальнейшей дискуссии аудитория разделилась: одна группа участников обсуждения 
поддерживает dGalsanа с его установкой на сохранение национального языка и специфики 
культуры (буряты должны говорить на своём языке только «бууза»), например, участник фо-
рума с никнеймом dinna. Также dGalsan повлиял на сознание реципиента Unkas и заставил его 
пересмотреть взгляды на важность и необходимость поднятия вопроса о родном языке, убедить 
в том, что уважение к языку начинается с малого, а именно с недопущения искажения слов.  

Другие участники считают, что возможно применение обоих слов, так как каждый сам ре-
шает, какое слово ему удобнее и привычнее произносить, например, так думает участник фо-
рума с никнеймом Чагдар. Кто-то исключает существование слова «поза» по отношению к еде, 
например, адресат с никнеймом Дангина. Достаточно репрезентативно упомянутая выше се-
мантическая категория «свой круг» отразились в комментарии участника delpiero, который го-
ворит о том, что некоторые русские знают бурятский язык даже лучше, чем сами буряты.  

Манипуляторы пытались повлиять на адресатов и изменить их картину мира. Они, несмот-
ря на объёмную и эмоциональную дискуссию, частично добились желаемого, что подтвержда-
ет высказывание участника форума lexlexla: «Плюс этой темы при всей ее раздражительно-
сти есть: энное количество сбнщиков стали говорить „буузы“».  

Таким образом, статусно-ролевая стратегия в рамках исследуемой коммуникативной ситу-
ации направлена на то, чтобы при сопоставлении русских и бурят показать положительные и 
отрицательные характеристики второй группы. Её роль заключается в том, чтобы вызвать 
определенную авторами комментариев реакцию на поднимаемый вопрос и заставить адресата 
выполнять действия, соответствующие желаниям и представлениям адресантов. 
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TRANSLATION AND ADAPTATION: NINETEENTH CENTURY RUSSIAN 
LITERATURE OF FOREIGN SCREENS 

Abstract. Russian literature of the nineteenth and twentieth centuries has enjoyed huge popularity with foreign film-
makers and audiences, from Japan to India, the countries of Eastern and Western Europe and across the Atlantic Ocean in 
the United States, as well as Mexico, Brazil and Argentina. Writers such as Dostoevskii and Tolstoi have been adapted 
more than others (for instance, Anna Karenina was adapted more than a dozen times in international versions between 
1910 and 2012). The nineteenth century ‘classics’, in particular, have captured the imagination of some of the leading 
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film-makers in the world, across the decades, including D. W. Griffith, Bernard Rose, Akira Kurosawa, Jean Renoir, Lu-
chino Visconti, Thorold Dickinson and Woody Allen.  

Discussion 
In his concluding remarks in Border Crossings: Russian Literature into Film, Frederick H. White 

affirms: ‘The metaphor of crossing from one temporal or spatial territory into another in which 
language, customs, cultural identity, social attitudes, and political systems are often different is 
applied in this case as Russian texts are transposed in order to suit new cinematic environments.’ 
(2:239). We discuss below the cinematic treatment of nineteenth century Russian literature by foreign 
film-makers. 

Alexander Pushkin 
If we were to make a broad generalization, it would be that foreign film-makers have above all 

been drawn to Pushkin’s romantic adventure fiction. Kapitanskaia dochka was adapted in 1947 as La 
figlia del capitano in Italy by Mario Camerini, with Errol Flynn-lookalike Amedeo Nazzari as the 
charismatic Cossack rebel leader Emel’ian Pugachev and Irasema Dilian as the eponymous heroine. 
Camerini’s film follows Pushkin’s text scrupulously but with two major divergences: the duel 
between Grinev (Cesare Danova) and Shvabrin (Vittorio Gassman) takes place towards the end of the 
film, with Grinev killing Shvabrin, who with his dying breath denounces Grinev as an accomplice of 
the now-defeated Pugachev. It is left to the captain’s daughter to persuade a precocious and somewhat 
decadent Empress Ekaterina (Olga Solbelli)) of his innocence. The second divergence is a meeting 
between Pugachev and the Empress in the former’s prison cell, which is not in the original text. The 
film also features several scenes of Cossacks performing impressive physical feats such as jumping 
through fires and energetic dancing, demonstrating to a Western audience the ‘exotic’ talents of the 
men of the steppes.  

Pushkin’s novel served as the basis for Volga en flammes, produced in France in 1934, directed by 
the Russian émigré Viktor Turzhanskii and starring another émigré, the Buriat actor Valerii 
Inkizhinov. The names of the main characters have been altered, as Inkizhinov plays Silatschoff, the 
Pugachev-like pretender to Catherine the Great’s throne, and Albert Préjean is Orloff, the character 
based on Petr Grinev. In 1958 Alberto Lattuada directed La Tempesta with an international cast 
including the American actors Van Heflin as Emel’ian Pugachev and Geoffrey Horne as the honour-
bound soldier Grinev, the Scottish actor Finlay Currie as Grinev’s father, the Austrian Oskar Homolka 
as Grinev’s servant Savel’ich and the Italian Silvana Mangano as the Captain’s daughter. 

Dubrovskii provided a vehicle for the increasingly popular Rudolph Valentino in Hollywood’s 
1925 The Eagle, directed by Clarence Brown. While generally faithful to the trajectory of Pushkin’s 
narrative (Dubrovskii sets out to avenge the loss of his father’s estate to the scheming and acquisitive 
neighbour Troekurov, but falls in love with Troekurov’s daughter), Brown’s film introduces Empress 
Catherine the Great (Louise Dresser) as a sexual predator who resents Dubrovskii’s rejection of her 
advances, but at the last minute revokes his execution and allows him and his bride Masha (Vilma 
Bánky) to leave the country. Masha’s suitor Vereiskii is not mentioned, and thus their marriage is not 
a determining factor in the film. Brown’s direction has some eye-catching moments, such as a long 
tracking shot at the banquet scene, and the Expressionist use of shadows to suggest psychological 
states. Dubrovskii’s mask, with which he at first conceals his true identity from Masha, is an obvious 
reference to The Mask of Zorro. 

The mask returns in the Italian film Aquila nera, directed in 1946 by Riccardo Freda with 
Rossano Brazzi as Dubrovskii and Irasema Dilian, who would be ‘the Captain’s daughter’ in Mario 
Camerini’s film a year later, as Masha. The film contains much Russian native exotics, with balalaika 
playing and Cossack dances. Dubrovskii kills her suitor Sergei Ivanovich (Harry Feist) in a staircase 
swordfight right out of the 1938 Hollywood film The Adventures of Robin Hood. Troekurov (Gino 
Cervi) dies as he tries to flee Dubrovskii’s Cossacks, leaving Dubrovskii and Masha to live happily 
ever after. 

In 1959 the German-American director Wilhelm (William) Diertele directed the Italian-Yugoslav 
co-production Il vendicatore. Starring the American actor John Forsythe as ‘Vladia’ Dubrovskii, 
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Diertele’s film recreates Pushkin’s narrative trajectory of the wronged nobleman seeking revenge on 
the wicked neighbour who swindled his father out of his estate, leading to the father’s death, but adds 
a European Marxist subtext, with the major subtheme of land redistribution and the violent overthrow 
of the ruling class. Forsythe’s Dubrovskii not only becomes a Robin Hood hero to the local peasants, 
robbing the rich to give to the poor, but is actively working to right social wrongs and end the 
landowners’ arbitrary terrorization and exploitation of the population. The film ends with the death of 
the tyrant Troekurov (played by Diertele himself), and the unknown subsequent fate of Dubrovskii, 
who hands himself in to the police and is taken away, hoping for justice to prevail.  

In 1937 the Russian émigré Fedor Otsup adapted Pikovaia dama in France, with Pierre Blanchard 
as Germann. The United Kingdom produced two of the most significant and innovative Pushkin 
adaptations, albeit fifty years apart. The Queen of Spades was directed in 1949 by Thorold Dickinson. 
As did Iakov Protazanov in 1916, Dickinson’s film gives much screen time to the feckless and 
faithless youthful behaviour of the Countess Ranevskaia (Edith Evans), selling her soul to the Devil 
for success at cards and thereby winning a fortune. German Suvorin (Anton Walbrook) inveigles his 
way into her favours through his romance with Liza (Yvonne Mitchell). As in the Pushkin story, and 
in Protazanov’s 1916 film, his attempts to obtain from the Countess the secret of the cards (three, 
seven ace) results in her death. Thereafter the film espouses psychological horror as it chronicles 
German’s descent into madness. 

Onegin, an adaptation of Pushkin’s novel in verse Evgenii Onegin, was produced in 1999 as very 
much a family affair with Onegin portrayed by Ralph Fiennes in a film directed by his sister Martha 
and with a soundtrack provided by his brother Magnus. It is a faithful and respectful rendering of 
Pushkin’s story of a rake getting his comeuppance, with Ralph Fiennes delivering a more sensitive 
and nuanced interpretation of Onegin’s personality than does Pushkin. 

Stantsionnyi smotritel’ is the ‘Belkin’ story that has proven the most popular with Western film-
makers, with its narrative of a daughter abandoning her father to a lonely life as she enjoys the joys of 
the big city. In the French film Nostalgie, directed in 1938 by Viktor Turzhanskii, the grieving father 
is played by Harry Baur. Der Postmeister is a 1940 Austro-German film directed by Gustav Ucicky, 
which chronicles in increasingly gaudy images the departure of the beautiful Dunia (Hilde Krahl) 
from the home of her doting father (Heinrich George). She follows the army Captain Minskii 
(Siegfreid Breuer) to St Petersburg where she embarks on a number of affairs and acquires a 
scandalous reputation. When her father arrives to save his ‘sinful’ daughter, in great distress she 
commits suicide. It was remade in 1955 in Austria (without the erotic excesses) by Josef von Báky as 
Dunja, starring Eva Bartok in the lead role and Walter Richter as her father. 

A word should be reserved for Sensuela, which takes as its cue Dunia’s fall from grace in Der 
Postmeister to produce a Finnish softcore pornographic film directed in 1973 by Teuvo Tulio. Like 
the director’s 1946 film Rakkauden risti, it is a very loose, in more sense than one, adaptation of 
Pushkin’s text. In both of Tuvio’s films the daughter of a local tradesman is seduced by a visitor and 
taken to the big city (Helsinki) where she is drawn into a life of debauchery and degradation (in 
Sensuela her father joins her from Lapland, and wholeheartedly joins in the excesses). Amid the 
orgies Sensuela constantly reminds us of the Russian source material with its soundtrack of 
Tchaikovsky’s ballet Lebedinoe ozero. 

Nikolai Gogol’s Taras Bul’ba has attracted the attention of foreign film-makers more than any 
other of that writer’s works, undoubtedly because of the rousing spectacle of the battle scenes 
featuring hundreds of riders, and the father-versus-son narrative that ends tragically. The first foreign 
adaptation was in Germany in 1924, directed by the Russian émigrés Vladimir Strizhevskii and Iosif 
Ermol’ev. In 1936 Tarass Boulba was directed in France by another émigré, Alexei Granovskii, which 
itself was remade in the United Kingdom in 1938 by Adrian Brunel under the title The Rebel Son 
(alternative titles are The Rebel Son of Taras Bulba and The Barbarian and the Lady). In both films 
the French actor Harry Baur played the title character. Taras Bulba, il cosacco (‘Taras Bulba the 
Cossack’) was made in Italy in 1962, directed by Ferdinando Baldi. Gogol’s novel also inspired the 
Indian film Veer (‘Brave’), directed in 2010 by Anil Sharma. 
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The most celebrated foreign adaptation of Taras Bulba is the 1962 Hollywood version directed by 
J. Lee Thompson and starring Yul Brynner (b. Iulii Briner) as the Cossack chieftain. The Hollywood 
version reflects Gogol’s first 1835 edition of the novel where Taras, after killing his son Andrii played 
by Tony Curtis, leads his fellow Cossacks in battle against the Poles; by contrast, Vladimir Bortko’s 
2009 Russian version, with the gory death of Taras at the end, reflects Gogol’s second edition of 
1842, later much revised. What remains common to both texts, and both films, is that a father kills his 
son for loving his enemy’s daughter. 

Vii served as the basis for the 1960 Italian gothic horror film La mashcera del demonio (‘The 
Mask of Satan’), released in the UK under the title Black Sunday, directed by the future master of 
Italian horror Mario Bava. The British actor John Richardson plays Dr Gorobec, a scientist who 
scorns superstition and who strays into a Moldovian village and confronts a two-hundred-year-old 
witch. He eventually saves the heroine Katja (Barbara Steele) from the witch’s curse amid savage 
scenes that even today make the viewer wince (the staking of a suspected vampire through the eye, for 
instance). Other Italian adaptations of Russian literature include Il Cappotto, a 1952 version of Shinel’ 
directed by Alberto Lattuada set in 1930s Italy which follows Gogol’s tale faithfully, right down to the 
supernatural ending, but which also contains much criticism of corruption in Italian local government. 
Nevskii prospekt provided the inspiration for the 1953 film La Passeggiata, directed by Renato 
Rascel, updated to modern Italy. A mild-mannered schoolteacher Barbato (Rascel) falls in love with 
the woman of his dreams only to discover that she is a prostitute. He is dismissed from his position 
after a public scandal. Rascel ‘extends’ Gogol’s narrative by focusing on the disparity between surface 
and substance, whereby the hypocritical school authorities care only for public perception. Filmed as a 
comedy with a satirical subtext, the prostitute Liza is given psychological depth and displays emotion, 
unlike the hard-hearted professional of Gogol’s story. 

The Inspector General is a 1949 Hollywood film directed by Henry Koster, based on Revizor, and 
intended as a showcase for the talents of Danny Kaye. Indeed, as the hapless and illiterate Georgi, 
Kaye performs rapid-fire singing, with dancing and physical humour dominant. At the end of the film, 
set in the town of Brodny in an unnamed Central European country that could be Hungary (there are 
references to Hungarian words), not only does Georgi expose the corruption of the local town council, 
but also in the best Hollywood tradition gets the girl Leza (Barbara Bates). 

Ivan Turgenev’s works have proven popular with foreign film-makers, especially in Europe. If 
we were to generalize, then Turgenev’s works have been valued by foreign film-makers in the age of 
technicolour above all for their emotional dramas, usually against a picturesque backdrop of the 
natural world or opulent interiors of houses of the rich. The most popular of Turgenev’s works for 
foreign film-makers has been the 1860 novella Pervaia liubov’, with its tale of adolescent infatuation 
and the dawning of the awareness of adult emotions. Adaptations have been produced in Spain (1941), 
West Germany (1970), Mexico (1974), Japan (1975), the UK/Ireland (1984), the USA/UK (2001), 
and Canada (2013). The 1970 German film Erste Liebe was obviously a labour of love for the 
Austrian-Swiss actor Maximilian Schell, who scripted, directed, produced and starred in it. Schell’s 
Alexander (John Moulder-Brown) in later life remembers revolutionary events and the ransacking of 
noblemens’ properties by peasants, thus adding a socio-political commentary not present in the 
Turgenev original.  

The 1872 novel Veshnie vody was adapted in a UK/France/Italy co-production as Torrents of 
Spring, directed in 1989 by Jerzy Skolimowski. Timothy Hutton is Dmitrii Sanin, who recalls his life 
of thirty years ago while in Venice. Initially resolute and resourceful in treating a boy who has fainted 
and is feared dead, then foolhardy as he challenges a crackshot officer to a duel, and eventually weak 
as he is abandoned by the fickle and promiscuous Mariia Polozova.  

More than any other Russian author, Fedor Dostoevskii has caught the imagination of film-
makers from Brazil to Japan, Finland to India, and Argentina to Egypt. The ‘big novels’ have been 
adapted by many international TV companies, with Brat’ia Karamazovy in the United Kingdom, 
Spain, Belgium, France, Argentina, Italy and Brazil, and Idiot in Brazil, Italy, the United Kingdom, 
France, West Germany, Spain, Greece, India, Yugoslavia and Ukraine. Igrok has been adapted for TV 
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in the United Kingdom, France, Hungary, Italy, and Spain, Vechnyi muzh in Norway, Denmark, 
Brazil, Belgium and Germany, and Diadiushkin son in Italy, East Germany, West Germany, 
Yugoslavia, Hungary and Czechoslovakia.  

Starting in the silent period, Brat’ia Karamazovy has been adapted by film directors in Germany 
(1920 and 1931), Italy (1947), the USA (1958) and in a Czech-Polish co-production (2008). Der 
Mörder Dmitrii Karamasoff (‘The Murderer Dmitrii Karamazov’) was directed by Erich Engels and 
Fedor Otsep in Germany in 1931, starring the Ukrainian émigrée Anna Sten and the Austrian Fritz 
Kortner. Sten is a willful and debauched Grushen’ka, unashamed of her promiscuity and flaunting her 
sensuality to her male suitors. Kortner plays the title character, and the screen several times focuses on 
the long kisses he shares with Grushen’ka. The film pares down the novel to a crime of theft, with 
only slight allusions to Ivan’s atheistic collusion, and the third brother Alexei is not featured at all, nor 
is the monastery and the theological debates that take place within its walls.  

The Brothers Karamazov was directed in the USA in 1958 by Richard Brooks, who also 
contributed to the screenplay. Starring Yul Brynner as Dmitrii, Lee J. Cobb as Fedor, William Shatner 
as Alexei, Albert Salmi as Smerdiakov and Richard Basehart as Ivan, the film follows Dostoevskii’s 
plot trajectory quite faithfully, incorporating Ivan’s rational maximalism and Alexei’s spiritual 
confusion, with energetic and full-blooded performances by Brynner and Cobb as the father and son 
who despise yet fear each other at the same time. Grushen’ka is played by the Austrian actor Maria 
Schell whose enigmatic smile for all occasions, but otherwise bloodless femininity, is in direct 
contrast to the fearless sexuality of Anna Sten in the 1931 German/French film. Brooks’s film plays 
up the sentimentality of the Il’iusha Snegirev sub-plot, with a clear suggestion that he does not die, 
unlike in the novel, and also provides a happy ending when Ivan and Alexei rescue Dmitrii from his 
prison and arrange for him and Grushen’ka to escape abroad (this outcome is hinted at but not 
developed in Dostoevskii’s ‘Epilogue’). 

The first film adaptation of Belye nochi was developed in Italy by Luchino Visconti as Le notti 
bianche, two years before Ivan Pyr’ev’s Soviet adaptation. Updated and transferred to a contemporary 
Italian setting, it stars Maria Schell as the lonely Natalia, who begins a romance with Mario (Marcello 
Mastroianni), only to leave him at the end when her unnamed lover (Jean Marais) returns after a year 
away. Dostoevskii’s text closes with the unnamed first-person narrator reflecting on the doomed 
relationship, but with the recognition that it has made him a better man. At the end of Le notti 
bianche, however, Mario is devastated and wandering aimlessly in the falling snow, playing with the 
dog we had seen at the start of the film.  

Visconti’s film includes an extended scene in a café when Mario and Natalia are encouraged to 
join in some frenzied dancing to jazz music (Bill Haley and the Comets on the jukebox), the mis-en-
scène of writhing bodies with couples embracing in half-lit corners offering an apt metaphor for the 
burning though unreleased physical passion both have for each other. Henry Bacon comments on this 
scene:  

The dance is like their relationship in miniature: at times it flings them apart toward the other 
dancers, at time it throws them back into each other's arms. At first Mario draws back, frightened by 
the vigor of the young man leading the dance. But he plucks up his courage, dances an irresistibly 
silly solo, and appears to win Natalia for himself. As they continue to dance a slow piece, there 
appears to be a genuine possibility for a relationship between them. Both the merrymaking and the 
tenderness are spontaneous and genuine, born on the spur of the moment. Mario and Natalia have 
shared a moment of innocent happiness with each other, in a real world – or as real as it could 
possibly be for them. (1:200).  

Robert Bresson’s 1971 Quatre nuits d’un réveur (‘Four Nights of a Dreamer’) similarly transfers and 
updates the text to modern-day France, as Marthe (Isabelle Weingarten) is torn between two lovers, but 
returns to the unnamed lover (Maurice Monnoyer) when he returns after a year in the US. The narrative 
attention is on Marthe’s fickleness, indeed dishonesty, as demonstrated in her unchanging facial 
expression and neutral tone of voice throughout, whereas Dostoevskii, Visconti and Pyr’ev focus on the 
inner suffering of the abandoned lover. In Bresson’s film Jacques (Guillaume des Forêts) is an abstract 
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artist who returns to his empty studio and abstract art when after Marthe has cruelly left him alone on the 
street. Belye nochi has subsequently been adapted in India, Iran and the USA.  

Besy has been adapted in Mexico (1963) and France (1967 and 1988). The earlier French 
production is of special note as it was directed by Jean-Luc Godard under the title La chinoise. The 
‘Chinese girl’ is Véronique (Anne Wiazemsky), a member of a radical group intent on following 
Maoist teachings to perform revolutionary violence. Godard this updates and transfers Dostoevskii’s 
‘devils’ to Paris on the eve of the 1968 student riots. Véronique eventually succeeds in carrying out a 
political assassination by murdering a Soviet diplomat.  

Krotkaia has been adapted in West Germany (1964), Czechoslovakia (1967) and France (1969). 
Igrok has invited several innovative and provocative cinematic readings abroad, and adaptations 
include those in France (1938 and 1958, the latter a co-production with Italy), Germany (1919 and 
1937), Argentina (1947), and the USA (1949), the latter under the title The Great Sinner, directed by 
Robert Siodmak, which also contains elements from Prestuplenie i nakazanie. Both The Great Sinner 
and the 1958 French film Le Joueur, directed by Claude Autant-Lara, focus on the psychological and 
physical consequences of gambling addiction, resulting in suicide in both films (but not in the novel). 
This addiction is the centre-piece of The Gambler, directed in 1997 by the Hungarian Károly Makk 
(1925–2017). Starring the Anglo-Irish actor Michael Gambon (b. 1940) as Fedor Dostoevskii, the film 
focuses on his efforts to write the novel Igrok in twenty-seven days in order to pay off his own 
gambling debts. 

In Italy Dvoinik was given the title Partner in 1968, directed by Bernardo Bertolucci, but retained 
its original title in the UK’s 2013 adaptation, directed by Richard Ellef Ayoade. Both versions update 
and transfer the 1846 novel (revised in 1866) about a lowly civil servant, Iakov Goliadkin, who meets 
his double and gradually goes mad. The aspect of schizophrenia was developed in Bertolucci’s film 
where the young teacher Giacobbe (Pierre Clémenti) meets his double, who teaches him to be 
successful and ambitious. It remains unclear at the end whether both commit suicide, as suggested, but 
the Russian origin of the story is referenced in a parody of the Odessa Steps scene from Eisenstein’s 
1926 film Bronenosets Potemkin.  

The same ambiguous ending closes Richard Ellef Ayoade’s updating, which takes us to the 
contemporary United States. Office worker Simon James meets fellow office worker James Simon 
(both played by Jesse Eisenberg), and both pursue the same girl Hannah (Mia Wasikowska). The 2004 
film The Machinist, directed by Brad Anderson, stars Christian Bale in a modern-day fusion of 
Dvoinik and Prestuplenie i nakazanie. Bale is Trevor Reznik, an insomniac who sees his double 
named Ivan (played by John Sharian). Ivan encourages Trevor to turn himself in to the police and 
admit to a fatal car accident he caused a year earlier, in true Raskol’nikov fashion. It turns out that the 
insomnia had been caused by his guilt at having fled the scene of the accident, which now clears. 
Early in the film Reznik is seen reading The Idiot, and Ivan, of course, is the name of the Karamazov 
brother who meets his own alter ego the Devil.  

Idiot has been adapted in Italy (1919 and 1920), Germany (1921), France (1946) and Japan (1951). 
The French version was directed by Georges Lampin, and removes many of the minor characters to offer 
a symbolic contrast of spiritual goodness in Myshkin (Gérard Philipe) and the robust physicality of 
Rogozhin (Lucien Coëdel). Lampin emphasizes the carnality of the relationship between Rogozhin and 
Nasta’ia Filippovna (Edwige Feuillère), and also the contrast between the dark-haired and sensual 
Nastas’ia and the more ethereal and light-haired Aglaia Epanchina (Nathalie Nattier). A major omission 
in the characters is that of the nihilist Ippolit, as the film focuses not on the political dramas of the day but 
on emotional catastrophes. Myshkin’s anti-Catholic diatribes are also not featured. 

An even more dynamic and innovative reading, moreover, is by the Japanese director Akiro 
Kurosawa. Transferring the plot to modern post-war Japan, it tells the story of Kameda, the epileptic 
Myshkin character (Masayuki More) and his relationship with the psychotic Akama (Kurosawa 
stalwart Toshiro Mifune), as the Rogozhin counterpart. Kameda is admired by everyone for the 
goodness and incorruptibility of his soul, and after Akama murders Taeko/Nastas’ia Filippovna 
(Setsuko Hara) he and Akama lie down next to her body, and together freeze to death. While 
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assimilating a Japanese socio-psychological context (the Samurai-like suicide of Kameda and 
Akama), Kurosawa takes Dostoevskii’s narrative to its logical conclusion, showing that a saintly 
character without vice or corruption not only suffers epileptic fits through his internal suffering, but 
cannot live in the material world. The film’s final words are spoken as a eulogy by Ayako (Yoshiko 
Kuga), the character based on Aglaia Ivanovna in the novel: ‘If we could only love people the way he 
did, without any hate’. 

Zapiski iz podpol’ia has been adapted in Argentina (1981), Finland (1984) and France (1986 and 
2005), Turkey (2012) and the USA (2015), all of them updating and transferring the plot to their 
respective countries. The 1995 American film Notes from Underground, directed by Gary Walkow, 
takes us to modern America and stars the Canadian actor Henry Czerny as a self-loathing architect 
expounding on his own shortcomings directly to video. Taxi Driver, directed in the USA in 1976 by 
Martin Scorsese, the film that made an international star of Robert de Niro as the murderously 
misanthropic Travis Bickle, is also obviously inspired by Dostoevskii’s novel, though Scorsese’s anti-
hero tries to save the fallen woman (or rather girl, played by the 13-year-old Jodie Foster). Bickle 
fights his own hell both within his own mind as well as on the mean streets of night-time New York. 

But it is Prestuplenie i nakazanie that has attracted foreign film-makers more than any other 
individual work by Dostoevskii, with film versions in Germany (1909, 1923), and the USA (1917, 
1935, 1946 under the title Fear, and 1959 under the title Crime and Punishment USA). The latter film, 
directed by Denis Sanders, is set in a contemporary Los Angeles, with a jazz soundtrack and starring 
George Hamilton in his debut role as Robert Cole, who kills a pawnbroker simply for money. Thought 
there is perfunctory mention of Napoleon and Caesar, and contempt for the ‘cockroaches’ of society 
who should be squashed, the motive for the murder here is purely financial, as Robert tries to save his 
impoverished sister Debbie (Marian Seldes) from a loveless marriage to the opportunistic and cynical 
Rafe (Wayne Heffley). He and the prostitute Sally (Mary Murphy) agree to flee, but Robert has a last-
minute change of heart and turns himself in to the police chief Lieutenant Porter (Frank Silvera).  
A significant innovation is the conflation of Dostoevskii’s sexual predator Svidrigailov and the elderly 
lecher Luzhin into the character of Rafe, whose suicide prompts Robert’s confession. 

Fear is a low-budget film directed by Alfred Zeisler, and also set in a contemporary America 
where the student Larry Crain (Peter Cookson) finds himself suddenly destitute and tempted to kill 
Professor Stanley (Francis Pierlot), who lends money to poor students at exorbitant interest rates. This 
he does, then finds himself increasingly riven with remorse and subject to the attention of Police Chief 
Captain Burke (Warren William), who effectively tells him that he knows the killer’s identity but 
lacks the evidence to make an arrest. Crain eventually confesses to his girlfriend Eileen (Anne 
Gwynne), and as he tries to flee with her is struck down by a passing car. Then Crain wakes up to 
discover to his relief that this has all been a terrible dream: no murder, no Burke, and no Eileen, 
though the new neighbour in his apartment block is Kathy, also played by Anne Gwynne. Zeisler’s 
film does not acknowledge Dostoevskii’s novel as its source text, but does successfully relocate it to 
the modern day, in a neo-noir context. 

Zeilser’s film, moreover, owes a lot to the 1935 Columbia Pictures version of Crime and 
Punishment directed by Josef von Sternberg and starring Peter Lorre as Raskol’nikov. The film is an 
odd hybrid as it contains the names of the two protagonists, with the murderer ‘Rodion’ Raskol’nikov 
semi-anglicized to ‘Roderick’, and the discerning police inspector simply called ‘Porfiry’ (played by 
Edward Arnold). With Russian names and currency, the film looks as though it is set in the modern 
United States with its costumes and sets, and despite its nods to Raskol’nikov’s infatuation with 
Napoleon’s portrait, is essentially reduced to a murder committed purely for money, with its moral 
and physical repercussions. The films by Zeilser and von Sternberg both include scenes where 
Raskolnikov is disturbed moments after the murder and forced to hide in a nearby apartment 
undergoing renovation.  

Other international adaptations of the novel include those made in Hungary (1917), India (1924, 
1973 and 1979), and France (1935, 1956 and 1959). The French 1935 film was directed by Pierre 
Chenal (b. Phillippe Cohen), and its 1956 remake was directed by Georges Lampin, who ten years 
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previously had directed L’Idiot. Lampin’s Crime et Châtiment updates and relocates the novel to 
modern France, with Marina Vlady as the gold-hearted prostitute who serves as the conscience for the 
murderer René (Robert Hossein). Pickpocket, directed in 1959 by Robert Bresson, also sets 
Dostoevskii’s novel in contemporary France, this time among a gang of professional thieves, and is 
regarded by many as Bresson’s best film. Although no murder is committed, there is no golden-
hearted prostitute working to keep her family alive, and no heroic aspirations to become a Napoleon 
figure above and beyond mere mortal considerations, the viewer is treated to some of the professional 
pickpocket’s tricks of the trade, sleight of hand and sheer bravado in lifting cash and wallets from 
men’s jackets and women’s handbags. Rather than hand himself in, Michel (Martin LaSalle) is caught 
red-handed. He is then visited in prison by his former girlfriend Jeanne (Marika Green), as the film 
closes with them kissing through the bars of a cell. Other adaptations were produced in Sweden 
(1945), Mexico (1951), Egypt (1957), Finland (1983), Italy (1983), Poland (1987), the USA (2002). 
Other recent versions include those produced in the UK (2003) and Kazakhstan (2012). The latter 
adaptation is simply called Student (‘The Student’), directed by Darezhan Omirbaev and set in modern 
Kazakhstan.  

Nikolai Leskov’s Ledi Makbet Mtsenskogo uezda was filmed in Poland in 1961 by Andrzej 
Wajda as Sibirska Ledi Magbet and is a faithful adaptation of the original literary work, with the 
Serbian actors Olivera Djordević and Ljubivoje Tadić as the murderous and doomed lovers. In 2016 
William Oldroyd transferred the setting to Victorian England, where the bored and oppressed 
Katherine Lester (Florence Pugh) begins an affair with the workman Sebastian, played by Cosmo 
Jarvis, and together they kill her husband, father-in-law and a young boy who may have a hereditary 
claim on the property. Oldroyd’s film is sexually explicit, and departs significantly from Leskov’s 
ending when ‘Lady Macbeth’ accuses Sebastian and her mute black servant girl Anna (Naomi Ackie) 
of the murders. Sebastian and Anna are taken away, and Katherine is left alone in the house, expecting 
Sebastian’s baby. 

The only adaptation of Lev Tolstoi’s works to be made during the writer’s lifetime was of 
Voskresenie, directed by D. W. Griffith in the USA in 1909 (it is not known if the author actually saw 
it). Running at a little over twelve minutes, it is a studio-bound film in six scenes, filmed with 
dramatic gestures by the players to express actions and moods. The story of a fallen woman, seduced 
and abandoned by the lord of the manor, it is strong on the religious impulse to atone and live again, 
as the wronged heroine finally rejects the offer from her former lover to start a new life together. 
Further adaptations were in 1912, 1915 and 1918 (again in the USA; all three films are now 
considered lost), 1927 (USA), 1931 (USA and Spain), 1934 (USA), 1943 (Mexico), 1944 (Italy), 1958 
(a co-production between France, Italy and West Germany), and 1996 (Sri Lanka).  

As with Voskresenie, some works have proven to be more popular than others with foreign film-
makers. Kreitserova sonata remains one of the most popular, with adaptations from 1915 through to 
the 2000s in such countries with such diverse film cultures as the USA (1915), Italy (1920 and 1947), 
Germany (1922), Czechoslovakia (1926 and 1930), Japan (1937), Argentina (1946), France (1956), 
Mexico (1955), Yugoslavia (1969), and the USA (2008).  

Between 1910 and 2012 there were a dozen international versions of Anna Karenina, four in 
English-language sound films. In 1927 John Gilbert starred as Vronskii in The Lover, a silent film 
directed by Edmund Goulding, with Gilbert’s then real-life love interest Greta Garbo as Anna. The 
film cannily contains alternative endings, one in which Anna throws herself under the train, as in the 
novel, and another where her husband Karenin dies and she and Vronskii are reunited. 

Even before the Garbo-Gilbert sensation, Anna Karenina had already been filmed twice in 
Germany (1910 and 1920), once in France (1912), once in Italy (1917) and once in Hungary (1918). It 
was subsequently filmed in France again (1934), famously again in the USA with Greta Garbo (1935), 
in the United Kingdom (1948, 2012), in India (1952, under the title A Rich Woman), in Argentina 
(1958, under the title Forbidden Love), in Egypt (1960, under the title River of Love), in Spain (1975), 
the USA again (1997), Greece (1995), Kazakhstan (2007, under the title Shuga, directed by Darezhan 
Omirbaev). It has also been adapted for TV and the theatre in numerous countries.  
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English-language versions have foregrounded the actress playing Anna, all major stars of the 
time, be it Garbo, Vivien Leigh, Sophie Marceau, or Keira Knightley. Certainly, the Greta Garbo film 
of 1935, directed by Clarence Brown, makes much use of Garbo’s famous profile and haughty 
demeanour, with due regard given to the native Russian practices of eating caviar by the spoonful, 
drinking vodka by the bottleful, and jolly male japes in the bath-house afterwards. The 1948 remake 
starring Vivien Leigh, directed by Julien Duvivier and with a screenplay by Duvivier and the 
playwright Jean Anouilh similarly exploited the physical glamour and psychological complexity of 
the actress associated with Gone with the Wind. In particular, Duvivier often uses facial close-ups of 
Vivien Leigh to register the range of emotions her Anna experiences, a technique also much employed 
by Victor Fleming in the 1939 film. 

Bernard Rose’s 1997 adaptation with Sophie Marceau (sometimes referred to as Leo Tolstoy’s 
Anna Karenina) largely eschews physicality, and the sexual attraction of the two lovers is referenced 
in only one brief scene. Even Anna’s dead body, after it has been mangled by a train, looks 
remarkably intact. Rather, the film identifies Konstantin Levin as the author’s mouthpiece, and indeed 
it begins and ends with Levin (Alfred Molina), focusing on his working and emotional life more than 
in previous versions. Rose’s film is also the first English language adaptation to give much screen 
time to Levin’s relationship with his alcoholic and consumptive brother Nikolai (David Schofield). It 
is Levin who is the central character at the end of the film, seeing off a clearly distraught Vronskii 
(Sean Bean) to certain death in the Balkan Wars at the railway station of Iasnaia Poliana. The film is 
notable for being filmed entirely in Russia, including in houses of the former nobility and famous 
locations in St Petersburg such as Nevskii Prospekt and the Winter Palace.  

In 2012 Joe Wright reimagined Anna’s drama and tragedy as essentially a play, set on a stage, but 
with sumptuous costumes and a visually stunning dance scene between Anna and Vronskii (Aaron 
Taylor-Johnson). The screenplay is by the eminent English dramatist Tom Stoppard. Wright follows 
Tolstoi’s novel in its essentials, but stylizes the narrative by setting most of the film on a stage, 
emphasizing the ‘literariness’ of the text, and thus its essential artificiality. By logical extension, 
Anna’s chosen fate is not born of real life, and all the world is not a stage.  

War and Peace was given the full Hollywood ‘epic’ treatment in 1956, directed by King Vidor, 
who had been directing films for almost fifty years, and with a stellar cast including Audrey Hepburn, 
Henry Fonda playing a character thirty years his junior, Mel Ferrer, who was married to Audrey 
Hepburn at the time, Anita Ekberg in her break-out role, and Vittorio Gassman.  

Of Tolstoi’s Caucasian tales, 1928’s The Cossacks starred John Gilbert in a troubled production 
that saw its initial director George W. Hill replaced by Clarence Brown. Although many of the 
characters bear the names from Tolstoi’s work, they do not all perform the same role in the film, 
which revolves around the Cossack Lukashka (John Gilbert) eventually earning the respect of his 
fellow Cossacks, macho to a man, by killing Turks, a feat seen as a progression from his previous 
obsession with chewing sunflower seeds and smiling at the girls. The film actually bears more 
resemblance to Taras Bulba, with the father-son conflict over who is tougher and likelier to kill more 
of the enemy, and the fight between Lukashka and his father Ivan (Ernest Torrance) is more violent 
and meaningful than the relatively harmless horseplay between Taras Bulba and Andrei. The film 
retains a morally bleak core whereby only physical toughness and the readiness to kill remain the true 
measure of a man, and therefore it is no surprise that Lukashka, having killed scores of dastardly 
Turks and withstood some quite graphic torture at their hands, wins the girl Maryana (Renée Adorée). 
The Russian officer Olenin (Nils Asther) is portrayed as a lascivious Don Juan-like figure with no 
inner life, unlike the Tolstoi character, and while trying to elope with Maryana is killed by Turkish 
brigands. 

Khadzhi Murad is Tolstoi’s most controversial Caucasian story, with its harsh criticism of the 
Russian military conquest of that region in the nineteenth century and the resentment and hate it 
generated. The novella was written by Tolstoi in the late nineteenth century but only published in 
1911 after his death. In 1930 the Russian émigré Alexander Volkov adapted the novella with the title 
Der weisse Teufel (‘The White Devil’) and starring his fellow émigré Ivan Mozzhukhin as Hadji 
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Murad (‘the white devil’: Murad was actually known as the ‘red devil’ because of his attire). Shamil 
(Arsho Shakhatuni) is very much the villain, declaring Murad an enemy to his people and threatening 
to execute his son. Murad joins forces with the Russians to topple Shamil, but is killed by them when 
he redefects to his people, his body then carried to a hero’s funeral. Volkov provides several 
opportunities for Mozzhukhin’s impressive facial topography to be foregrounded in close-up, 
presumably as a homage to the actor’s huge popularity in Russia before his emigration to Europe, and 
thus a reminder of it to the Russian diasporic audience. 

In 1959 Volkov’s film was remade in Italy by Riccardo Freda, who ten years previously had 
adapted Pushkin’s Dubrovskii as The Black Eagle. Colours were swapped in Agi Murad, il diavolo 
bianco (‘Hadji Murad, the White Devil’, also translated as ‘The White Warrior’), which stars the 
American bodybuilder-turned actor Steve Reeves as Hadji Murad. Freda provides many opportunities 
for the former Mr Universe to strip down and show his impressive upper Herculean musculature, 
while also allowing his Murad to wow the ladies, especially the Russian aristocrats. Both Volkov and 
Freda introduce scenes not in the Tolstoi text where Murad meets Tsar Nikolai I, but in Freda’s film 
the greater enemy is not the Russian troops, despite their killing of Caucasian children and rape of the 
village women shown in the opening scenes, but the treachery of other Caucasian tribes, led by 
Ahmed Khan (Renato Baldini). The film ends with the death of Khan as Murad again unites the 
Caucasian peoples, and also getting the girl (Giorgia Moll) for good measure. Tolstoi’s novella and 
Volkov’s 1930 film both end tragically, but Freda opts for the happy ending. 

One of Tolstoi’s last works was the novella Fal’shivyi kupon (‘The Forged Banknote’), completed 
in 1904, written in two parts and whose first part served as the basis for Robert Bresson’s last film, 
L’Argent (‘Money’), produced in 1983. A Marxist parable about money as the root of all evil, it 
updates and transfers to modern Paris Tolstoi’s narrative on the power of money to corrupt the 
simplest of people, leading to deception, robbery and finally mass murder. Bresson’s film also 
references Prestuplenie i nakazanie with the axe-murderer who then confesses, and omits Tolstoi’s 
diatribes against the evils and hypocrisy of the Russian Orthodox Church. The film also elides the 
actual murders, simply showing their aftermath, with glass being broken signalled as the harbinger of 
calamity in key scenes. 

Following his 1997 adaptation of Anna Karenina, Bernard Rose has seemingly taken it upon 
himself single handedly to adapt Tolstoi to the realia of modern America. Ivans Xtc (2000), an 
adaptation of the 1886 novella Smert’ Ivana Il’icha, stars Danny Huston as Hollywood agent Ivan 
Beckman, trying to hold on to his career at the same time as he realizes that he is dying of cancer. The 
Kreutzer Sonata (2005) stars Huston as Edgar, whose mounting jealousy leads to bloody violence in a 
sexually explicit depiction of a modern American dysfunctional marriage. Tolstoi’s 1856 novella Dva 
gusara served as the basis for Rose’s Two Jacks, filmed in 2012. Tolstoi’s novella follows two 
generations of cavalry officers, the fearless, daredevil rake Fedor Turbin and, twenty years later, his 
feckless and irresponsible son. In Two Jacks Danny Huston plays Jack Hussar, a hard-drinking, 
womanizing Hollywood director, and his son Jack Hussar (Jack Huston) twenty years later arrives in 
Hollywood to emulate his father’s success, both with women and film-making. Boxing Day (2012) 
again stars Danny Huston, who plays Basil, a grasping real-estate developer who gets lost in a 
blizzard with his chauffeur Nick (Matthew Jacobs) while trying to close a lucrative deal over the 
Christmas holiday period, much to the annoyance of his family. The film is an adaptation of Tolstoi’s 
1895 novella Khoziain i rabotnik.  

Anton Chekhov’s plays have proven to be fertile ground for non-Russian film-makers to adapt 
themes and characters to different times and locales. In 1994 Louis Malle made his last film, Vanya on 
42nd Street, which not only transfers Diadia Vania to contemporary America, but also follows (with a 
hand-held camera most of the time) the actors discussing their roles for the play. The actors meet in 
the street at the start of the film and proceed to the playhouse, where the rest of the film is shot, often 
with a hand-held camera. Life meets art as Vanya (Wallace Shawn) lives out his role, eventually 
shouting at André Gregory, playing himself as the writer, ‘you have ruined my life’. 

Louis Malle has himself remarked on the relationship of the play to the film:  
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Once we had decided to make a movie of Vanya my preoccupation was – and this was my choice 
from the beginning – to try to keep as close as possible to the way that André Gregory and his actors 
had worked, although it was obvious from the moment we decided to transport it to another medium 
that a certain number of things had to change. I don’t think it would have been very interesting just to 
shoot the play. So I suppose it was my role to turn it into something that would look like a film, but I was 
constantly preoccupied with trying to keep it close to what they had been doing all along. (3: 208).  

Anthony Hopkins relocates the play to nineteenth-century Wales in the 1996 film August, 
obviously a labour of love for him as not only does he play the lead character Ieaun Davies, but also 
directs and composes the musical soundtrack. Davies is the estate manager of the vacation home of 
Professor Blathwaite (Leslie Phillips), who becomes the focus of Davies’s ire when his years of 
frustration boil over: ‘You ruined my life’, Davies shouts as he aims his shotgun (he misses but blows 
a hole in ceiling). A consistency from the Chekhov play is in the character of Dr Lloyd (Gawn 
Grainger), who, like Dr Astrov, takes an interest in the local natural environment and the species of 
birds and wildlife that are dying out. Unlike the play, both Davies and Lloyd are hard drinkers. The 
camerawork of Robin Vidgeon evocatively captures the summery Welsh coastal landscape, the sun 
shines but the political subtext is emphasized as local miners are not happy with their English masters. 
Just like the local fauna, this is a way of life whose days are numbered. Hopkins the director gives 
Hopkins the actor much time and space to act out his resentment of a life-time of exploitation, but in 
the end settling down once more to do the estate accounts. 

The anti-English sentiment is also present in Country Life, ‘suggested’ by Diadia Vania, directed 
in 1994 by Michael Blakemore, who also wrote the screenplay and plays the central character of 
Alexander Voysey, visiting his family home in Australia after more than 20 years in England. The 
year is 1919, and there is ample evidence of the sufferings of Australians during the European war a 
year earlier, fighting for the Empire. Voysey arrives with his attractive and much younger wife 
Deborah (Greta Scacchi), and both stir the resentment and lust of Jack (John Hargreaves), Voysey’s 
brother-in-law and owner of the estate. Dr Askey (Sam Neill) is also drawn to Deborah, and is also 
concerned with the environmental condition of the local landscape. As in August the natural 
landscape, here the Outback, is accorded much camera time, and as like both Davies and Uncle Vania, 
Jack fires at his nemesis and misses. Unlike the Malle and Hopkins films, Blakemore’s is much more 
tongue-in-cheek, with his Voysey in particular a pompous hypocrite whose admonitions become the 
source of derision and scorn. A particular source of withering sarcasm, aimed above all at the men, is 
from the Irish sharp-tongued cook Hannah, played by Googie Withers. 

Tri sestry was adapted in 1970 by Laurence Olivier, based on his 1967 production at the Royal 
National Theatre. With a cast boasting Oliver himself, Alan Bates, Derek Jacobi and Joan Plowright, 
the film remains essentially a theatrical exercise, and as expected with strong central performances. 
The 1971 Swedish film Visningar och rop (Cries and Whispers), directed by Ingmar Bergman, set in 
Sweden in the late nineteenth century and focusing on the lives of three sisters, living together, has 
obvious parallels with Chekhov’s play, though with a ferocious anti-male finale. Bergman’s film itself 
inspired the American 1977 film Three Women, directed by Robert Altman. Woody Allen’s 1986 film 
Hannah and her Sisters is a modern reimagining of the inter-relationships of three sisters set in 
modern America, while in 1988 Margarethe von Trotta relocated the play, titled Fürchten und Lieben 
(‘Fear and Love’), to modern Italy. 

Of the other plays, the French adapted Platonov as Hôtel de France in 1987, directed by Patrice 
Chéreau, and Chaika was adapted in 2003 by Claude Miller in La petite Lili (‘Little Lili’), both films 
transferring the plays and their characters to modern-day France. Of the prose works, Douglas Sirk 
filmed Chekhov’s only novel Drama na okhote in 1944 as Summer Storm, set in post-revolutionary 
Ukraine, a film credited as turning the star Linda Darnell (1923–1965) from a wide-eyed innocent into 
a femme fatale as the fickle and promiscuous peasant girl Ol’ga. The 1889 novella Skuchnaia istoriia 
was adapted in 1982 by the Polish director Wojciech Jerzy Has, and The Duel is a faithful adaptation 
of Chekhov’s 1891 novella Duel’, with the impressive Croatian coastline doubling for the novella’s 
Caucasian setting. It was directed by the Israeli Dover Kosashvili, with the Irish actor Andrew Scott 
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as the dissolute and egocentric Laevskii. His opponent von Koren (Tobias Menzies) is equally 
unsympathetic as a Darwinist who advocates killing off undesirable human specimens. Their duel 
culminates in nothing as both shoot into the air, and the viewer’s sympathies remain with the 
womenfolk, especially the serially insulted and injured Nadia (Fiona Glascott), Laevskii’s married 
lover whom he and other men treat with disdain. 

The highest-grossing film of 1971 was the musical Fiddler on the Roof, directed by Norman 
Jewison and an adaptation of the blockbuster Broadway musical of 1964. It was based on the stories 
of Sholom-Aleikhem written in the 1890s about the milkman Tev’e, played by the Israeli actor 
Chaim Topol, who would perform the role literally thousands of times on the stage into the 2000s. 
The film won many international awards, and is mainly notable for bringing to the world’s attention 
the lives and loves of Jews in Eastern Europe, and the ever-present reality of anti-Semitic pogroms. 
The songs are great, too (for instance If I Were a Rich Man and Sunrise, Sunset, composed by Jerry 
Bock and performed by Topol). The end of the film sees the Jews evicted from their homes, a motif 
which looks forward to the greater horrors of the Holocaust three decades later.  

We conclude with a quotation from Love and Death, Woody Allen’s 1975 tongue-in-cheek 
homage to Russian literature (and film). Though largely an affectionate parody of War and Peace, 
Allen’s film also references Anna Karenina, The Kreutzer Sonata, Eisenstein’s Battleship Potemkin 
(1926) and features Sergei Prokof’ev’s music from the films Lieutenant Kizhe (1934) and Alexander 
Nevskii (1938). Allen himself plays Boris, like Pierre Bezukhov a would-be assassin of Napoleon, and 
who, while waiting to be executed, is visited in his prison cell by a relative. Their exchange jauntily 
references ten works by Fedor Dostoevskii in just under two minutes: 

‘Remember that nice boy next door Raskolnikov?’ 
‘Yeah.’ 
‘He killed two ladies.’ 
‘No, what a nasty story.’ 
‘Bobok told it to me. He heard it from one of the Karamazov brothers.’ 
‘He must have been possessed.’ 
‘He was a raw youth.’ 
‘Youth? He was an idiot.’ 
‘And he acted as insulted and injured.’ 
‘I hear he was a gambler.’ 
‘You know, he could be your double.’ 
‘Really, how novel.’ 

Conclusion 
Adaptations of Russian literature by directors abroad have produced realistic and ‘faithful’ 

versions, these directors displaying a respect if not entirely reverence for the text and the author. In the 
1920s and 1930s émigré directors such as Turzhanskii and Otsep endeavoured to keep the Russian 
literary alive on screen for both exiled Russians and foreign audiences, in an attempt not to lose their 
culture. Other directors have sought to ‘release’ the idea, demonstrating how adaptation can include 
‘translation’, relate to a foreign reality and time, and thus be of interest and relevance to a non-Russian 
audience. The Russian word on screen remains a formidable aesthetic force with a reach across 
decades and centuries. Leading directors such as Griffith, Vidor, Rose, Renois, Visconti and 
Kurosawa, as well as dozens of other not so familiar names, have used the Russian literary text to 
create innovative and sometimes visionary statements on the human condition, wherever and 
whenever that condition is explored. 
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КАТЕГОРИЯ ЛАКУНАРНОСТИ В КОНТЕКСТЕ СМЕЖНЫХ ПОНЯТИЙ 
LACUNARITY CATEGORY IN THE CONTEXT OF RELATED CONCEPTS 

Аннотация. В статье анализируется категория лакунарности в аспекте смежных понятий, определяются кри-
терии идентификации собственно понятия лакунарности, верифицируются характеристики новой науки – лакуно-
логии. 

Abstract. The article deals with category of lacunarity categorization in the aspect of the closely related notions, it 
determines criteria to identify the notion of the lacunarity, it verifies the parameters of new science – lacunology. 

 
Лакунарность как категория имеет свои исторические истоки. Характерным признаком ис-

следований категории лакунарности является междисциплинарный характер имплементиро-
ванных исследований: когнитивный подход [2, 6, 14], лингвокульторологическая направлен-
ность [5, 8, 10]. Над проблемой лакунарности работали переводчики и этнографы: Г.В. Быкова, 
С.Д. Попова, И.А. Стернин [12], Ю.А. Сорокин [14, 15].  

Накопленный современной лингвистикой материал по процессу лакунизации позволяет 
осуществить комплексное исследование истоков категории лакунарности, отделив ее от смеж-
ных понятий. Стратификация метазнаков на обозначение категории лакунарности, инвертиза-
ция смежных понятий и ее обозначений является приоритетной задачей разведки и составляет 
актуальность статьи. 

Цель статьи: разграничить адгерентные понятия категории лакунарности в смежных линг-
вистических областях и описать метазнаки категории лакунарности. 

Лакунарность рассматривается в парадигме адгерентных понятий. Базовый метазнак кате-
гории лакунарности – это лакуна (лат. lacuna «пробел», «пустое место»). В связи с необходимо-
стью дефинитного представления лакун обратимся к исследованиям ученых, в которых изло-
жены основы новой науки – лакунологии. 

Ю.О. Сорокин заявляет о начале формирования понятийного аппарата лакунологии, отме-
чая необходимость создания «лакунометрии» в пределах лакунологии; ученый рассматривает 
категорию лакунарности как категорию лексической системности и выделяет признаки лаку-
нарности – «форманты непрозрачности» [14. С. 4]. Такая содержательная лингвистическая ин-
терпретация Ю.А. Сорокина безусловно повлияла на понимание лакунарности как категории 
другими учеными. По мнению С. Д. Поповой, лакуна – это отсутствие единицы в одном языке 
при ее наличии в другом. Лакуны систематизированы лингвистами по следующим параметрам: 
системно-языковой принадлежностью (межъязыковые и внутриязыковые), внеязыковым ха-
рактером (мотивированные и немотивированные), парадигматической представленностью (ро-
довые и видовые), типом номинации (номинативные и стилистические), морфологической 
принадлежностью [12. С. 39]. 

В рамках когнитивного подхода (по А. Вежбицкой) лакунарность означает существование 
пробелов в единой логико-мыслительной базе, на которой могут строиться различные концеп-
туальные картины или концептуальные каркасы [4. С. 51]. В картине мира существования кате-
гории лакунарности подтверждаются общими основами архитектуры человеческой когниции, 
общими чертами в мыслительных процессах носителей разных языков, где все несоответствия 
или лакуны можно свести к двум типам, а именно: несоответствие значений (семантическое 
расхождение) отдельных единиц и категорий и несоответствия, связанные не с отсутствием 
языковых единиц, а с этнокультурными особенностями [6. С. 81; 4. С. 293]. Универсальная ко-
гнитивная система человека включает в себя все особенности семантики лексических и грам-
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матических единиц конкретного языка, что подтверждает существование лакуносферы [16. 
С. 82; 14. С. 3]. 

Когнитологи доказывают, что ментальные образы (невербализированные лакуны) также 
участвуют в рефлекторной деятельности этноса, как и лексикализованные единицы. Слово – 
языковой знак, запускающий процесс мышления. Лакуна – концептуальный и семантический 
знак, возникающий в межкультурной коммуникации (в речи), лексикографически очерчен при 
межъязыковом сопоставлении и проявляется в языковых системах на всех уровнях – в грамма-
тике, морфологии и синтаксисе. 

В рамках когнитивной лингвистики и этнолингвистики лакуны – это базовые элементы 
национального лингвокультурного сообщества, вызывающие трудности интерпретации и деко-
дирования в текстовой репрезентации инокультурным реципиентом. По Е. Бартминьскому, эт-
нолингвистика изучает связь языка и культуры, оперирует понятием языкового стереотипа и 
культурно-языковой картины мира [2. С. 33]. 

В настоящее время этнолингвисты и сторонники семиотической модели картины мира 
предлагают идею о лакунарном характере вербального и невербального поведения этнических 
групп. Существует мнение о наличии в языковой семиотической личности так называемого ла-
куникона, что фиксирует логико-семантические противоречия на когнитивном уровне [15. 
С. 146]. 

В рамках этнической конфликтологии Ю.О. Сорокин выделяет понятие лакунарного 
напряжения, которое может возникать на интраэтническом межиндивидуальном уровне обще-
ния (этнический культоротаксис), реализовываться как вербальными, так и невербальными 
контекстами (кинеотаксис и проксемиотаксис) [15. С. 59–60]. 

Лакунарная напряженность более характерна для невербальных контекстов (кинесиотаксис 
и проксемиотаксис), чем для вербальных. Механизмы когниции как особой способности чело-
века в своей основе универсальны, а «различия получаемых знаний определяются своеобрази-
ем менталитетов народов» [15. С. 62]. 

В пределах семиотики компактными и концептуально точными являются определения 
Ю.О. Сорокина лакун, категории лакунарности, лакуникона, лакунарной сферы. Обратимся к 
семиотическому пониманию лакуны ученым: «Лакуна – это невербальная „буква“, смысловая 
пустота, коммуникативная загадка» [15. С. 73]. 

Спецификой межкультурного общения являются лакуны вербальной и невербальной ком-
муникации, в частности, поведения, способов взаимодействия и предпочтений, которые нельзя 
увидеть и осязать, невозможно исследовать в лабораторных условиях, поскольку их характер 
сказывается скрыто и незаметно. 

С позиций лингвокульторологии на лакунарность указывают ряд факторов. Так, при взаи-
модействии двух культур нередко возникают недоразумения, вызванные различием в мировоз-
зрениях, национальной психологии, социальных статусах языкового коллектива и этноцен-
тризме каждой из культур; возникают лакуны или национально-специфические различия в лек-
сической системе языков и культур. Для каждого народа существуют характерные реалии и 
факты культуры, имеющие в другой культуре полные или частичные пробелы, так называемые 
материальные или понятийные лакуны, набор традиционно разрешенных для данной культуры 
средств интерпретации фактов и процессов вербального поведения [8. С. 50]. 

Г.В. Быкова под лакуной понимает синтаксический объект, идеальное содержание, тип по-
нятия или представления, гештальт, входящий в определенные суждения и в переводе пред-
ставленный громоздким словосочетанием, компактным сочетанием или обстоятельным описа-
нием, которое развернуто не для того, чтобы наиболее полно определить нечто известное, а за 
неимением соответствующего понятия. Лакуны – это пустоты, «пустые клетки» в системе язы-
ка, пишет исследовательница [3. С. 12]. 

И.Ю. Марковина выделяет следующие основные параметры лакун: непонятные или не-
обычные вербальные или графические обозначения выступают экстериоризаторами лакун (эк-
зотичность), незнакомые номинации идентифицируются как лакуны (чужеродность), неточность 
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выбранной номинации (ложное употребление). Такая экстериоризация лакун используется для 
описания этнокультурной специфики, а также проблем межкультурного общения [9. С. 6].  

Таким образом, лакуны – это особые элементы при сопоставлении языков и культур. По-
добное понимание лакуны выражает М.В. Рябова: «под лакунами при восприятии инокультур-
ного текста понимается все то, что в инокультурном тексте реципиент не понимает, что являет-
ся для него странным и требует интерпретации, воспринимаемой им как непонятное, необыч-
ное, экзотическое неточное, ошибочное, т.е. то, что может остаться незамеченным или 
интерпретированным не так, как это было бы типичным для носителя культуры-источника»  
[13. С. 117]. 

В.А. Маслова выделяет безэквивалентную лексику и лакуны, являющиеся предметом линг-
вокультурологических исследований [10. С. 37]. В лингвокульторологии выделяют, в частно-
сти, такие понятия, посредством которых в языковых единицах может быть представлена куль-
турная информация: культурные семьи, культурный фон, культурные концепты и культурные 
коннотации [10. С. 48]. Лакуны и культуремы сформировывают единую категорию отсутствия 
в языковой картине мира. В сопоставимых текстах могут фиксироваться логико-семантические 
противоречия (лакуны) [15. С. 146]. 

В пределах концептологии лакуна – это отсутствие лексической единицы в языке при 
наличии концепта в концептосфере, т.е. отсутствие слова для обозначения понятий, которые в 
данном обществе существуют и имеют особое словесное обозначение в другом языке. Межя-
зычная лакуна – это отсутствие узуальной единицы в одном языке при наличии ее в другом. 
Лакуна – это невербальная «буква» [15. С. 15]. 

Лакуны – и речевые, и неречевые, и культурологические – могут вполне обоснованно вли-
ять на суждения о степени совместимости одного культуротаксиса с другим, о характере и сте-
пени различий между ними, указывающих на то расстояние, на котором находятся друг от дру-
га субъекты общения. Пожалуй, наиболее показательны в этом отношении прецедентные тек-
сты как возможные лакуны и, в частности, такие их подвиды, как идеологические и 
персоналистические лакуны (в ряде случаев прецедентные лакуны могут носить идеологиче-
ский и персоналистский характер) [15. С. 56]. 

С точки зрения антропологии, словарная разветвленность определенного языка (т.е. нали-
чие/отсутствие лакун в том или ином языке) является показателем интересов, присущих носи-
телям локальных культур. Лакуны коррелируют с созданием новых концептуальных единиц, 
которые стратегически важны для представителей одной культуры и оказываются избыточны-
ми или ненужными для другой. С необходимостью вербализации нелексикализованный кон-
цепт получает тенденцию к делакунизации (создание новой языковой единицы). Перед тем как 
закрепиться в речи однословно, лакуны компенсируются двухлексемными, трехлексемными 
или мультилексемными толкованиями. 

Категория лакунарности представляет собой универсальную категорию, обозначенную та-
кими чертами, как системность, многовекторность и политерминологичность. Лакуны в широ-
ком смысле могут быть как языковые (лексические, грамматические, стилистические), так и 
культурологические (этнографические, психологические, кинесические и т.п.) [1. С. 97]. 

Лакуны свидетельствуют о переполненности или недостаточности опыта одного лингво-
культурного сообщества в отношении другого. К тому же, когда мы сравниваем определенные 
культурные ареалы, мы обретаем асимметричную представленность в сравниваемых культурах 
[5. С. 8]. Крайней степенью такой асимметрии является лакунарность – значимое отсутствие 
определенных признаков и единиц в одной из сравниваемых систем. Безэквивалентная единица 
является показателем наличия некоторого уникального национального концепта в сознании 
народа максимально допустимой степени национально-культурной маркированности [12. 
С. 75–76]. 

Настоящие лингвокультурные лакуны – это незафиксированные понятия, отсутствующие в 
языке, в коллективном сознании и объективно находящиеся за пределами определенной мен-
тальности, относящиеся к другим социокультурным сообществам; лакуны охватывают обыч-
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ные реалии, отражаемые так называемой безэквивалентной лексикой, и важные понятия, кото-
рые просто неизвестны определенным языкам и этносам. 

В переводоведении лакуной обычно называют отсутствие однословного эквивалента на 
фоне другого языка. Проблема нахождения соответствий или (близких) эквивалентов как про-
цесса заполнения лексической лакунарности (делакунизация) коррелирует с процессом элими-
нации лакун – нулевая делакунизация, нулевая компенсация лакунарности. Отмирание имею-
щейся формы – процесс секондарной лакунизации – коррелирует с повторным употреблением 
стертой формы – процесс секондарной делакунизации. 

Формирование лакун связано с историческим развитием языка, который претерпевает фор-
мально-семантические изменения и изъятия на всех уровнях языковой системы. Развитие и со-
здание новых форм является результатом извлечения устаревших элементов языковой систе-
мы, работающей по законам диалектического развития, подчиняясь закону экономии и анали-
тизма. 

Тенденция к заполнению лакун является общеязычным явлением, которое системно про-
слеживается в процессе развития языков. Лакуны обнаруживаются в синхронном и диахронном 
измерениях: современные данные о языке в корпусах межъязыкового сопоставления и истори-
ческие памятники – лексикализованные и внеязычные реликтовые артефакты. Перспективно 
лексикографическое сопоставление словарных гнезд, что позволит выявить межъязыковые ла-
куны и их корреляты, идентифицировать отличное семантическое наполнение лакунарных по-
нятий в разных языках.  
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Аннотация. В статье актуализируется проблематика определения понятия «речевой этикет» и границ данно-

го явления в английской и русской речи. Автор подходит к решению проблемы посредством анализа тезаурусного 
поля понятия и выявления уровней и стилей, обусловливающих границы явления речевого этикета в английском и 
русском. Цель статьи: осуществить анализ определения понятия речевого этикета; выявить границы явления рече-
вого этикета в английской и русской речи. Задачи: осуществить контент-анализ определений понятия «речевой 
этикет»; выполнить структурно-частотный анализ содержания понятия «речевой этикет»; выявить особенности 
английского и русского речевого этикета; выявить границы явления речевого этикета в английском и русском 
языках. В статье использованы следующие методы: метод теоретического анализа, историко-описательный метод, 
методы сравнения, контент-анализа, структурно-частотного анализа, вычленения синтез-структур. Результаты: на 
основе контент-анализа, а также структурно-частотного анализа уточнено определение понятия «речевой этикет», 
выявлены его основные семантические компоненты.  

Abstract. The article actualizes the problem of determining the concept of “speech etiquette” and the boundaries of 
this phenomenon in English and Russian speech. The author approaches the solution of the problem by analyzing the the-
saurus field of the concept and identifying the levels and styles that determine the boundaries of the phenomenon of speech 
etiquette in English and Russian. Purpose of the article: to analyze the definition of the concept of speech etiquette; to 
identify the boundaries of the phenomenon of speech etiquette in English and Russian speech. Tasks: to carry out a content 
analysis of the definitions of the “speech etiquette” concept; to perform a structural-frequency analysis of the content of 
the “speech etiquette” concept; to identify features of English and Russian speech etiquette; to identify the boundaries of 
the speech etiquette phenomenon in English and Russian. The following methods were used in the article: the method of 
theoretical analysis, historical-descriptive method, methods of comparison, content analysis, structural frequency analysis, 
isolation of synthesis structures. Results: on the basis of content analysis, as well as structural-frequency analysis, the defi-
nition of the concept of “speech etiquette” is clarified; its main semantic components are identified.  

Введение 
Процесс коммуникации как явление взаимосвязанного контакта субъектов предопределяет 

значимость многих важных факторов, одним из которых является культурный уровень словес-
ных форм выражения. Лексикографическая представленность феномена культурного уровня 
словесного общения характеризуется и часто определяется спецификой вежливых, глубоко 
уважительных, осознанных (с точки зрения принятия и выражения признательности по отно-
шению к участнику коммуникации) отношений, передаваемых в словесной форме. Постановка 
цели и формулирование задач исследования. Научный интерес к проблеме определили цель 
исследования, которая заключалась в следующем: осуществить анализ определения понятия 
речевого этикета; выявить границы явления речевого этикета в английской и русской речи. Для 
достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи: осуществить кон-
тент-анализ определений понятия «речевой этикет»; выполнить структурно-частотный анализ 
содержания понятия «речевой этикет»; выявить особенности английского и русского речевого 
этикета; выявить границы явления речевого этикета в английском и русском языках. Изложе-
ние основного материла статьи с полным обоснованием результатов исследования Несомнен-
ным является тот факт, что функции речевой коммуникации определены особенностью основ-
ного предназначения языка, которое раскрывается в трансляции информации, информативном 
обмене и т.п. Однако, тем не менее, помимо указанных, особое значение представляют такие 
функции как: эмотивная (формирование эмоционально значимого отношения), волютативная 
(обращение к волевому выбору коммуникатора), апеллятивная (призывная или призывающая к 
общению), конативная (контактоустанавливающая) и т.п., т.е. те, которые образуют функцио-
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нально-смысловое и тезаурусное поле понятия «речевой этикет» (Баталов, 2016; Галибердова, 
2019; Мордовина, 2010; Мустафаева, 2019; Путилина, Релишский, 2019). Сущность понятия 
речевого этикета как контактоустанавливающего общения была исследована английским этно-
графом Б. Малиновским и определена в ключевом концепте «фатического» общения, обуслов-
ленного созданием эмоционального сигнала к коммуникации (Malinowski, 2012; Gluckman, 
1949; Ричардс, 2007).  

Исследование языковых и речевых составляющих как важнейших компонентов этимологи-
ческой и лексикографической сущности понятия «речевой этикет» предполагает необходи-
мость рассмотрения самого понятия, а также его контент – и структурно-частотного анализа. 
Определения понятия «речевой этикет», с одной стороны, являются многоаспектными, вклю-
чая в себя спектр специфических функций фактического общения (Malinowski, 2012; Мордо-
вина, 2010), категориальность и типологию речевых актов (Мустафаева, 2019, формы обраще-
ний в контексте диалога культур, межкультурной коммуникации (Мустафаева, 2019; Соколова, 
2003, 2005; Jengo, Kuanyshbekova, 2017), а также интегративность сущностных характеристик, 
экстраполированных на специфические концепты различных научных областей (например, 
психологию, лингвистику, филологию, культурологию, этику, философию, антропологию, 
языкознание и мн. др.) (Malinowski, 2012; Gluckman, 1949; Ричардс, 2007; Левшин, 2016; Фор-
мановская, Шевцова, 1990).  

С другой стороны, определения понятия «речевой этикет» позволяют выделить в них ряд 
основных значений: от универсальных (или тех, которые даны в широком понимании данного 
понятия), при которых речевой этикет определяется как система правил и норм общения, до 
узконаправленных, акцентирующих внимание на определенных паттернах речевой специфики, 
обусловливающих установление тесного (фатического, эмотивного, апеллятивного и пр.) кон-
такта и взаимодействия, основанных на communication в глубоком смысле коммуникационного 
феномена, соответствующего ситуации, протоколу и т.д.  

Анализ результатов структурно частотного анализа «речевой этикет» Согласно результатам 
контентанализа, в спектре определений понятия «речевой этикет» выявляются следующие ба-
зовые семантические компоненты, среди которых: а) система правил; б) речевое поведение; 
в) нормы использования языка; г) формулы общения; д) функционально семантическая микро-
схема языковых единиц (Галибердова, 2019; Соколова, 1991, 2003, 2005).  

Таким образом, результаты контентанализа, а также структурно-частотного анализа лексе-
мы «речевой этикет» позволяют сформулировать наиболее ёмкое определение данного поня-
тия, а именно: речевой этикет (в рамках любого языка и культуры, в том числе и английских) 
представляет собой систему правил и норм использования языка, включая его вербальные 
средства, представленные функционально-семантической совокупностью языковых единиц, 
определяющих конструкции и использование речевых паттернов, речевого поведения в специ-
фических условиях и ситуациях, задающих социально-статусные, национально этнические, 
национально-культурные, тематически-сопряжённые требования направленной успешной 
коммуникации и речевого поведения в момент реального функционирования времени. 

Речевой этикет, рассматриваемый в рамках языкового феномена (в нашем случае англий-
ского и русского), подчиняется ряду правил, обусловливающих границы данного явления. Од-
нако, тем не менее, в каждом из языков существуют свои особые правила, которые формируют 
культурную уникальность речевого этикета, характерную именно для каждого из языков. Так, 
например, в данном контексте необходимо упомянуть концепцию музыкальности строя рус-
ской речи, которая соотносит мелодику речепродуцирования с той или иной ситуацией: пять 
основных тонов издавна характеризовали специфику ситуаций в рамках границ речевого эти-
кета. Сила, восторженность и ясность была характерна для присяг, клятв, торжественных обе-
щаний и являлась золотым тоном речи, сопровождающим речевой этикет торжественных мо-
ментов в жизни общества (Дубовская, 2003, 2008). Ясность, мягкость без торжественности (се-
ребряный тон) с призвуком светлого «настроения» характерна для религиозных обращений, в 
то время как в английском языке данный аспект речевого этикета ограничивается рамками 
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утраченного «thou» как формы, которая существует сегодня лишь для обращения к Богу. Таким 
образом, анализируя аспекты сравнения речевого этикета в разных языках, необходимо учиты-
вать не только общепринятые уровневые аспекты (см. далее), но также и те явления границ, 
которые составляют феномен культурной уникальности и автономности каждого отдельного 
языка. Следует отметить, что спектр представленности границ речевого этикета в широком по-
нимании феномена следует рассматривать в совокупности следующих основных уровней: – 
лексический и фразеологический (владение лексическим строем языка, богатством вербальных 
средств, часто исключающих языковые явления новояза); например, в английском языке, в 
сравнении два выражения «I forgot» (Я забыл) и «It‟s sleeping in my memory» (Это сон / спит в 
моей памяти) определяют различную степень проявления уважения к близкому собеседнику: в 
первом случае «прочитывается» формальность отношений и даже, возможно, некоторое прене-
брежение (если общение идёт в рамках тесной социально-статусной связи), во втором – собе-
седник сообщает, что он помнит, хотя ему требуется немного времени, чтобы реализовать это, 
что, естественно «смягчает» его вину, делая ее уже не столь значительной; в третьем же случае, 
если, например, студент, не подготовленный к экзамену по философии, употребит это выраже-
ние в дополненной лексикограмматической схеме: It‟s sleeping in my memory. I knew this in the 
world of ideas on Plato! (Я знал это в мире идей (по Платону) – он, наверняка, избежит неудо-
влетворительной оценки; в русском языке значение произнесённого «я забыл» будет также 
иметь оттенки мелодики и тональности: произнесённое в границах бытового стиля, оно оставит 
непонятное для собеседника впечатление, не окажет сближающего воздействия, определяюще-
го готовность к пониманию проблемы; употребление с «я забыл» слова «Простите» позволит 
собеседнику констатировать для себя официальный стиль и официальное проявление вежливо-
сти без возможности проникнуться причиной данного следствия к говорящему, а употребление 
синонимичного по смыслу «Простите, беспамятлив, как кукушка» «смягчит» диалог неловкой 
ситуации, однако, будет уместно лишь при объяснении незначительной проблемы; –лексико-
грамматический, усиливающий аргумент смыслового значения, позволяющего точнее передать 
и глубже понять суть, смысл и значение той или иной грамматической конструкции в рамках 
границ английского речевого этикета, а также предопределяющий употребление различных 
языковых конструкций, выражающих одну и ту же мысль, в различных ситуациях; например, 
«You have been very economical with the truth» (Вы были весьма скромны в правдивом изложе-
нии фактов) вместо «You are a liar and a fraud» (Ты – лжец и обманщик) или «That is rather an 
unusual story, isn‟t it?» (Галибердова, 2019) (Это – весьма необычная история, не так ли?) вме-
сто уже упомянутой «откровенной» фразы в адрес собеседника; в русском языке в подобной 
ситуации между людьми, находящимися в близких и доверительных отношениях гораздо более 
ценным будет прямой упрек «Это – неправда», предопределяющий заведомое апеллирование к 
совести человека, совершившего проступок; – стилистически-поведенческий, показывающий 
традиционные явления границ вежливости речевого английского этикета, например, в кон-
фликтной ситуации: так, симуляция перекладывания вины на себя, сопровождающаяся фразой 
«Oh! Of course, it‟s my fault» (Галибердова, 2019), организуется для того, чтобы собеседник ве-
ликодушно признал вину и со своей стороны тоже; следует отметить, что для русскоязычного 
речевого этикета такая ситуация также может быть характерна, однако, может присутствовать 
в более широком диапазоне разновидностей: например, бытовой стиль – «Конечно, я же всегда 
также делаю» заставляет обвиняющего собеседника пересмотреть уместность и справедливость 
своего высказывания в сторону обвиняемого; официальный стиль в данном случае подразуме-
вает обязательно обращение по имени и отчеству с просьбой еще раз прояснить что-либо.  

Следует также отметить, что границы рассматриваемого явления заданы и орфоэпической, 
фонационной, интонационной компонентой речевого поведения. Это привносит традиционную 
нормативность в пространство языка и вежливого общения на нем. Тем не менее, стоит также 
отметить и тот факт, что границы явления, как английского, так и русского речевого этикета 
обусловлены и речевыми стилистическими особенностями, которые в рамках границ вежливо-
сти представлены официальным, фамильярным/бытовым и нейтральным стилями речи. Так, 
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например, вопрос, «Который час?» в контексте стилистических границ будет иметь следую-
щую представленность: – фамильярный стиль (семья, близкие друзья и т.п.): «What time is it?»; 
в русском – «Сколько время?» – нейтральный стиль (незнакомый или мало знакомый человек): 
«Excuse me, could you tell me the time, please?»; в русском языке вопрос «У Вас нет часов?» 
подразумевает смысл узнавания времени и предполагает вежливый ответ, содержащий кон-
текстную информацию о времени; если же на данный вопрос ответить строго по транслируе-
мому запросу (как это часто происходит в английском языке, определяющимся рационально-
стью речи) «У Вас нет часов?» – «Да, есть», то это будет выглядеть крайне невежливым с по-
зиций игнорирования контекста, что будет расценено как нарушение требований границ 
русского речевого этикета; – официальный стиль (ситуации на работе, деловой круг общения, 
общение в учреждениях и т.п.): вопрос является недопустимым или допускается, но лишь в том 
случае, когда вышестоящее лицо просит сверить сотрудников часы (Ubina, Narmukhametova, 
2019); в русском же языке вопрос является допустимым и в речевом выражении преобразуется 
в официальную вежливую просьбу «Не подскажете, который час?» или «Подскажите, пожа-
луйста, который час?»  

Выводы 
Таким образом, границы явления речевого этикета в русском и английском языках подчи-

няются как общим аспектам, характеризующим широко признанные уровни и стилистическое 
оформление речи в различных ситуациях, так и имеют свои уникальные особенности, связан-
ные с тональностью и интонационностью одной и той же конструкции (русский речевой эти-
кет), употребляемой в различных ситуациях. Границы явления речевого английского этикета 
на уровне официальных отношений не регулируются возрастом, полом, личными преимуще-
ствами и т.д., а подчиняются таким императивам как социальный статус, должность коммуни-
катора, в то время как в русском языке границы данного явления могут быть несколько стёрты. 
В рамках нейтрального уровня реализации речевого этикета присутствует значимость фактора 
отсутствия знакомства и соблюдения всех традиционных норм и правил языка, употребления 
языковых конструкций в соответствии с вежливым обращением. Контекст фамильярного уров-
ня допускает формы, приёмы и способы коммуникации более тесного характера, например, 
Darling вместо Madame при обращении к женщине, а также Mom, Dad, и др. Диапазон фами-
льярного или бытового уровня в русском языке в данном отношении является гораздо более 
широким, что обусловлено возможностями словообразования посредством уменьшительно-
ласкательных суффиксов, используемых для эмоциональной окраски и множества производ-
ных оттенков передачи значения. 

Среди особо отличительных черт границ явления английского речевого этикета следует 
отметить отрицание прямых суждений и прямоты выражения собственного мнения (например, 
«I‟m afraid, I can‟t agree with you»), что обусловлено историческим уровнем развития комму-
никативно-поведенческих паттернов вежливого общения и их соблюдения в границах явления 
речевого этикета.  

Основным структурным элементом явления речевого этикета является его понятие, раскрытое 
в содержательном определении, а именно под речевым этикетом (в рамках любого языка и куль-
туры) следует понимать систему правил и норм использования языка, включая его вербальные 
средства, представленные функционально-семантической совокупностью языковых единиц, 
определяющих конструкции и использование речевых паттернов, речевого поведения в специфи-
ческих условиях и ситуациях, задающих социально-статусные, национально-этнические, нацио-
нально-культурные, тематически-сопряжённые требования направленной успешной коммуника-
ции и речевого поведения в момент реального функционирования времени. 
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СОВЕСТЬ КАК ВЛАСТЬ НАД СОБОЙ: НЕПОЛИТИЧЕСКОЕ 
ПРОЧТЕНИЕ ВЛАСТИ 

CONSCIENCE AS POWER OVER YOURSELF: A NON-POLITICAL 
READING OF POWER 

Аннотация. В данной статье рассматривается исходящее из этимологического анализа понимание совести 
как особой, неполитической власти – власти человека над самим собой. В качестве методологии исследования 
используются труды античных философов: Платон, Марк Аврелий, Эпиктет и Ксенофонт. 

Abstract. This article discusses the understanding of conscience, proceeding from etymological analysis, as a special, 
non-political power – the power of a person over himself. As a research methodology, the works of ancient philosophers 
are used: Plato, Marcus Aurelius, Epictetus and Xenophon. 

 
В наше время человек находится под влиянием колоссальных потоков информации (соци-

альные сети, информация от СМИ, многочисленные авторитетные мнения и пр), а также смены 
приоритетов мировоззренческих идеалов, ценностных установок и норм, принятие которых не 
всегда сопровождается их пониманием. Как правило, в данном процессе проявляется упорядо-
чивающее влияние политической власти: государство диктует моральные и этические нормы, 
устанавливает правовую систему и принимает законы, являясь внешней силой, оказывающей 
воздействие на общество. При рассмотрении ситуации с подобной точки зрения возникает во-
прос о том, существует ли иная, «внутренняя» сила, помогающая человеку сохранить субъек-

                        
1 Научный руководитель – Г.И. Петрова. 
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тивную устойчивость и собственное «Я» в условиях хаоса внешнего мира – некая «неполити-
ческая», не государственная власть, контролирующая индивида на постоянной основе и при 
любых обстоятельствах. 

Предположим, что, в рамках данного рассуждения, понятие «совесть» имеет место в каче-
стве подобной неполитической власти. Однако прежде объяснения «совести как власти над со-
бой» необходимо рассмотреть этимологию слова «совесть», на которой оно основано. 

Слово «совесть» происходит от древнегреческих συνειδησις (syneidesis) ‘сознание’ и 
συνειδος (syneidos) ‘сознание’, ‘совместное знание’, состоящего из приставки συν- ‘вместе’ и 
είδος ‘идея’, ‘видимое’. Русский вариант слова – съвѣсть – зафиксированный в «Лексионе Сло-
веноросском» Памвы Берынды [1. С. 130], означает ‘сомнение’, ‘знание’и звучит как «се весть» – 
«это знание», «это весть», обозначая состояние, в котором человек находится в гармонии с «ве-
стью», с неким благим божественным началом. Позже, в 18 веке, слово «съвѣсть» стало запи-
сываться как «совѣсть»: приставка со- ‘совместность’, принадлежность к некому со-обществу, 
и корень вѣсть – ‘ведение’, ‘знание’, ‘мудрость’. Таким образом, слово приобрело значение 
совместного знания со-общества: того, что является для него поддерживаемой нормой. 

Итак, исходя из подобного этимологического анализа, признающего совесть как нечто сов-
местное и благое, обладающее координирующими функциями, имеет смысл понимание сове-
сти в качестве власти человека над собой. 

Для дальнейшего объяснения подобного понимания совести изучим генезис данного поня-
тия, обратившись к античности и её философам, таким как Сократ, Платон, Марк Аврелий и 
Эпиктет. 

Заслуга античного периода состоит не только в зарождении философии как таковой, не 
только в признании первичной роли Логоса и рациональности в познании внешнего мира и по-
иске истины, но и в открытии внутреннего, необъяснимого рационально мира человека: упо-
мянутое открытие нашло обозначение, в первую очередь, в «гении» или же «даймонионе» 
(δαιμόνιον) Сократа, а позже в «гегемониконе» Марка Аврелия. Совесть – порождение внут-
реннего мира человека, только она способна ввести его в совместную жизнь (жить вместе) 
граждан полиса. О предвестиях возникновения внутреннего мира человека сказала и древне-
греческая литература. 

В древнегреческих произведениях, таких как «Орестея», центральную роль играют чувства 
стыда и долга, исходящие «извне» (в то время как влияние совести – «внутреннее») и иниции-
руются полисным образом жизни, в котором человек слабо отделял себя от общего «мы» и в 
первую очередь руководствовался общественными интересами. Стыд не позволял человеку 
противопоставить себя полису. В качестве подобного примера в статье «Была ли у древних 
греков совесть?» В.Н Ярхо приводит юную мачеху Федру, влюбившуюся в сына и покончив-
шую с собой, но не из-за внутренних мучений совести, а дабы избежать позора и бесславия  
[2. С. 259]. То же объяснение получает и Геракл, убивший жену и детей и не испытывающий 
внутренних мучений, зато беспокоящийся о дальнейшей жизни, покрытой стыдом и «бесслави-
ем в глазах людей» [2. С. 260]. Таким образом, автор «Орестеи», Эсхил, говорит о том, что 
древнего грека мучает стыд, а не совесть. Иначе смотрит на наличие «совести» в древнегрече-
ской литературе И.Н Школкина. В статье «Соотношение рационального и иррационального 
компонентов совести в мифологической ценностной парадигме» она утверждает наличие про-
явлений совести в образах Эриний, богинь мести и ненависти: Мегере, Алекте и Тисифоне, 
подталкивающих человека на преступление, а после мучающих его за совершенное, причиняя 
физическую боль и заставляя испытывать терзания. Угрызения «совести» (а не стыда), считает 
И.Н. Школкина, являются наказанием за проявленную человеком слабость [3. С. 20], за его не-
умение жить вместе. За нежелательные поступки наказывали и Боги: например, возгордивше-
гося царя Тантала, подавшего на пиру мясо собственного сына в целях подтверждения всеве-
дущности высших сил (по другой версии царь разгласил тайные знания Зевса), обрекли на веч-
ные муки в Аду.  
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Вышеизложенные рассуждения позволяют сделать вывод о том, что, в рамках древнегрече-
ской литературы, человек слышал голос «совести», но больше боялся наказания извне. В каче-
стве «наказания» же выступало чувство собственного стыда за нарушенный перед сограждана-
ми полиса долг, сдвигающее совесть с первых позиций в силу того, что она являлась прерога-
тивой индивида, ведущего отдельное, личностное существования, слабо значимое в рамках 
полисной жизни.  

Таким образом, древнегреческая литература обозначила наличие прообраза совести, пред-
вестием которой стали описания стыда и долга. Но в то же самое время в философии Сократа 
появился «даймонион», представший в качестве непосредственного, уже внутреннего контроля – 
власти человека над самим собой. Даймонион учил жить вместе – в сообществе. Он – прароди-
тель совести. 

Об особом внутреннем голосе Сократа рассказывает Платон в диалогах. Например, в диа-
логе «Феаг», являющемся попыткой разобраться в природе даймониона, Сократ утверждает, 
что с раннего детства ему сопутствует «некий гений», указывающий отступиться в некоторых 
ситуациях, но ни к чему не побуждающий – лишь предупреждающий и не разрешающий дей-
ствовать [4. С. 67] (в «Апологии Сократа» также упоминаются эти характеристики [5. С. 85]). 
Особый «голос» оказывает влияние не только на самого философа, но и на внешний мир: лю-
ди, прислушивающиеся к «гению», вскоре добиваются успехов [4. С. 70]. В конце, как отмеча-
ет А.Ф. Лосев, участники диалога приходят к выводу о глубокой жизненной мудрости, заклю-
чающейся именно в повиновении «даймониону» в силу того, что его советы на постоянной ос-
нове сообразуются со всеобщим Благом [5. С. 750]. 

Подобные характеристики «гения» Сократа позволяют обнаружить в данном понятии 
начало понимания совести. «Даймонион» является компонентом внутреннего мира человека, 
выполняет определённые властные функции и направляет обладателя к совершению правиль-
ных поступков при избегании нежелательных. Следующий его советам человек признаётся 
(Сократом) достойным гражданином своего государства, соблюдающим особые общественные 
законы (моральные и правовые). Исходя из данных рассуждений, «даймонион» может быть 
определен как «чисто человеческий императив» [5. С. 750], обнаруживающий себя инстинк-
тивно и указывающий на структуру бессознательного. «Гений» Сократа стал основанием для 
дальнейшего открытия и изучения внутреннего мира человека, а также прообразом совести, 
развивающейся в качестве структурного компонента внутреннего мира человека и позже при-
влёкшей внимание как таковая. 

К открытию древнегреческой философии – внутреннему миру человека – сохранила вни-
мание и Римская философия, определив его первичное значение для счастливой и устойчивой 
человеческой жизни, заключающейся в достижении высшего Блага (ἀγαϑόν) как атараксии 
(ἀταραξία), и, руководствуясь данным убеждением, развила философское учение – стоицизм – 
обеспечившее устойчивость человеческого существования в период становления идеологии 
Римской империи. Идеи стоицизма помогали гражданам найти опору в нестабильное время, 
сохранить спокойствие и моральный дух. К данному философскому учению обращался и по-
следний император «золотого века» – Марк Аврелий, «философ на троне», в личном дневнике 
размышлявший о провозглашённых стоицизмом принципах и их конкретизировавший. Труд, 
названный «Наедине с собой», в контексте данной статьи примечателен вводом Марком Авре-
лием категории, обозначающей особую внутреннюю силу человека, близкую к понятию сове-
сти – только она может направить человека к счастливой жизни в сообществе. 

«Гегемоникон» определяется Мраком Аврелием как рационально-иррациональная сила, 
внутренний гений и источник добра, божественный наставник, присущий каждому человеку и 
позволяющий ему обрести опору в самом себе и, несмотря на неблагоприятность и неустойчи-
вость жизненных обстоятельств, достичь атараксии, сохранив внутренний мир устойчивым. 
«Гений» Марка Аврелия есть человеческий разум, обладающий внутренним руководящим бо-
жественным началом, определяющим поступки и состояние человека и исходящим от Целого 
природы, сообщающего о высшем Благе. Устойчивость внутреннего мира достигается посред-
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ством «гегемоникона», указывающего на должность сообразия человеческой жизни с особой 
человеческой природой: тот, кто живёт сообразно своему «гению», живёт «ничего не пресле-
дуя и ничего не избегая» [6. С. 122]. В противовес ему – действия противоречащие, расшаты-
вающие внутреннюю гармонию, приводят к раскаянию, упрёку за упущение чего-либо неиз-
бежно доброго и нравственного [6. С. 233]. Подобное пренебрежение «гегемониконом» опре-
деляется философом как «измена природе» [6. С. 303]. По причине того, что природа 
человеческая изначально предполагает справедливую и нравственную жизнь, проведённую в 
стремлении к Благу и добру, уклонение от внутреннего гения отстраняет человека от счастли-
вой жизни. Гегемоникон невозможно познать исключительно рационально – подобная особен-
ность исходит из его дуалистичной природы: «Этот гений есть дух и разум каждого из нас»  
[6. С. 177]. Гегемоникон неразрывно связан с эмоциями, например, стыдом и виной, выражаю-
щими чувственный компонент человеческого существования и «духовную» часть «гения» 
Марка Аврелия. С совестью «гегемоникон» роднит и то, что только сам человек решает, по-
ступать ли в сообразии с «внутренним гением» или же вступать в противоречие с общеприня-
той моралью и испытывать внутренние терзания [6. С. 93]. 

Таким образом, размышления «Наедине с собой» убеждают в том, что не только политиче-
ская государственная власть, но и власть человека над собой велика. Власть совести – неполи-
тическая, и проявляется она в виде внутреннего, руководящего божественного начала: добро-
вольно следуя своему «гению», человек может обрести счастливую жизнь и внутреннюю опору. 

Итак, в трудах Платона и Марка Аврелия описывается особая характеристика внутреннего 
мира человека, выполняющая координирующие функции, являющаяся прообразом современ-
ного понятия совести, а также осуществляющая власть человека над самим собой. Важнейшим 
примером проявления подобной само-власти, в контексте античности, можно считать достиже-
ние Блага (ἀγαϑόν) и неразрывно связанного с ним Счастья (εὐδαιμονία). 

Согласно античной философской традиции, Благо и Счастье могут быть достигнуты по-
средством добродетельной реализации образа жизни, связанного с проявлениями совести.  
В качестве отправной точки дальнейшего рассуждения рассмотрим дефиниции Блага, данные 
Эпиктетом и Платоном. В «Государстве» Платон определяет Благо как то, что «придаёт позна-
ваемым вещам истинность, а человека наделяет способностью познавать» [7. С. 291]. Данное 
положение в полной мере раскрывается в «Мифе о пещере» посредством аналогии с Солнцем: 
Благо «работает» подобно Солнцу, являющемуся причиной зрения и позволяющему человеку 
воспринимать предметы [7. С. 290]. Подобное утверждает и Эпиктет в «Беседах», определяя 
сущность Блага как «разум правильный», а также обращая внимание на его божественную 
природу [8. С. 40]. Таким образом, Благо – нечто вездесущее, труднодостижимое и непосред-
ственно связанное с понятиями мудрости и истины; и именно его достижение, по мнению ан-
тичных философов, является истинным Счастьем. Совесть есть то условие, которое способ-
ствует достижению счастливой жизни в совместности граждан полиса. Достижение Блага и как 
следствие – Счастья, предполагает воздержание от чувственных соблазнов, а также недопуще-
ние падения до «невоздержанного» состояния, и определяется Сократом как «уменье властво-
вать над собой» [9. С. 140]. Утопшего в чувственных наслаждениях человека философ прирав-
нивает к рабу, несчастному в неспособности постичь Благо, а потому живущему хуже самой 
смерти и доводящему душу и тело до позорного состояния [9. С. 31].  

Таким образом, достижение Блага и Счастья предполагает сохранение устойчивого внут-
реннего мира, невзирая на все возможные соблазны и давление внешнего окружения, и тем са-
мым оказывается плотно связанным с рассмотренным ранее «внутренним голосом», способ-
ствующим этому и как следствие – с совестью. В этом проявляется её роль в качестве направ-
ляющей силы и власти человека над самим собой.  

Подытожим: совесть как власть над собой обнаруживается в принятии человеком внешних 
воздействий, получаемых в течение всей жизни, или же в сопротивлении им, а также в их оце-
нивании и в предписывании человеку надлежащих действий, сообразуемых с моралью, соот-
ветствующей конкретному историческому периоду. Посредством совести осуществляется кон-
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троль над собственной личностью, действиями и мыслями, и в этом проявляется её особый, не-
политический характер, способствующий объединению людей в их совместной жизни. Этимо-
логия слова «со-весть» обнаруживает, таким образом, смысл этого понятия – со-вместность 
(жить вместе), со-знание (общее совместное знание). 
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АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИЗУЧЕНИЯ ДВУЯЗЫЧИЯ 
CURRENT TRENDS IN THE STUDY OF BILINGUALISM 

Аннотация. Ученые сходятся во мнении, что до сих пор не существует однозначной дефиниции билингвиз-
ма, несмотря на обилие его классификаций. В данной статье мы предпринимаем попытку проанализировать науч-
ные подходы к билингвизму, сформулированные отечественными и зарубежными учеными, а также обозначить 
актуальность изучения билингвизма как многокомпонентного феномена. 

Abstract. Scientists agree that a univocal definition of bilingualism does not exist yet, despite the abundance of its 
classifications. In this article, we attempt to analyze scientific approaches to bilingualism formulated by domestic and for-
eign scientists, as well as to identify the relevance of studying bilingualism as a multi-component phenomenon. 

 
До недавнего времени было принято считать, что двуязычие является достаточно редким 

явлением, характерным для ограниченного числа людей, исторически проживающих в дву-
язычных регионах или родившихся в смешанных семьях. Статистика говорит об обратном: би-
лингвов в мире больше, чем монолингвов. Так, по статистическим данным, которые приводит 
Е.Л. Кудрявцева, около 70% населения Земли в той или иной степени владеет вторым языком 
или даже несколькими [1. C. 142].  

Межъязыковые контакты восходят к древности, к эпохе географических открытий, зарож-
дению торговых взаимоотношений. В наши дни взаимодействие между странами стало еще 
теснее, а языковые контакты очевиднее. Люди все чаще изучают иностранные языки, способ-
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ность оперировать несколькими языками становится своеобразным атрибутом современного 
успешного человека. Многие родители считают, что развитие ребенка обязательно должно 
включать изучение иностранного языка с ранних лет. Данные социальные явления открывают 
для ученых широкое поле для научных изысканий, актуальность которых не вызывает сомне-
ний. Изучение двуязычия и многоязычия стало одним из векторных направлений современной 
лингвистики. Особую актуальность ему придают те процессы, с которыми человечество столк-
нулось в XXI в.: «во-первых, информационная глобализация, которая влечет за собой распро-
странение стихийных языковых контактов, и, во-вторых, развитие институционализированных 
форм социального взаимодействия, предполагающих владение несколькими языками» [2. C. 9].  

Многоязычие стало нашей действительностью, но до сих пор многие аспекты этого явле-
ния остаются дискуссионными и малоизученными. Например, ученые до сих пор не определи-
лись с однозначной дефиницией данного феномена. Так, классическими принято считать опре-
деления У. Вайнрайха, который называл двуязычие «практикой попеременного пользования 
двумя языками» [3. C. 22] и В.А. Аврорина, который утверждал, что «…двуязычием следует 
признать примерно одинаковое свободное владение двумя языками. Иначе говоря, двуязычие 
начинается тогда, когда степень знания второго языка приближается вплотную к степени зна-
ния первого» [4. C. 51]. В настоящее время ученые вышли далеко за рамки данных трактовок и 
столкнулись со множеством актуальных вопросов: являются ли понятия двуязычие и билинг-
визм тождественными, насколько уровень владения вторым языком качественно меняет со-
держание понятия, кто имеет право называться билингвом, а кто является инофоном и т.д. 

Двуязычие – это многоаспектное явление, имеющее большое количество классификаций.  
В связи с различными условиями овладения вторым языком А  Залевская выделяет два типа 
двуязычия – естественное (бытовое) и искусственное (учебное). «Для формирования есте-
ственного двуязычия характерны следующие условия: наличие языковой среды, неограничен-
ное время общения, естественные ситуации общения, обильная речевая практика в разнообраз-
ных ситуациях, но отсутствует целенаправленное обучение, не имеется учителя-профессио-
нала, речевые ошибки исправляются от случая к случаю, но при этом решающую роль играет 
сильная мотивация. В отличие от этого учебное двуязычие формируется в условиях отсутствия 
языковой среды, при ограниченном времени общения на базе учебных ситуаций работы на 
уроке, при ограниченной языковой практике, но зато при наличии учителя-профессионала.  
В первом случае происходит «схватывание» языка, а во втором – выучивание [5. C. 12]. Автор не 
разграничивает понятия «двуязычие» и «билингвизм» и призывает к интегративному подходу к 
данному явлению с учетом когнитивного опыта субъекта. Нам близка позиция А.А. Залевской, 
поскольку психолингвистический подход и обращенный фокус на перцептивно-когнитивно-
аффективную базу индивидуума позволяет в более полной мере изучить столь сложное явление.  

Е.М. Верещагин отмечает, что билингвизм можно изучать применительно к личности гово-
рящего, а также применительно к коллективу. Исходя из этого, автор приводит психологиче-
ские, социологические и лингвистические классификации данного явления. Психологическая 
типология билингвизма включает рецептивный (воспринимающий), репродуктивный (воспро-
изводящий) и продуктивный (производящий) его виды. Первые два вида подразумевают под 
собой способность индивида только воспринять и понять иноязычный текст, последний, в свою 
очередь, подразумевает не только восприятие и понимание речевых произведений, но и само-
стоятельное их порождение. Социологическая типология билингвизма описывает соотнесен-
ность билингвизма с определенным социальным коллективом в рамках индивидуального, 
группового и массового подвидов. Лингвистическая типология билингвизма напрямую связана 
с правильностью речепроизводства. Е.М. Верещагин отмечает, что речь считается правильной, 
если она целиком принадлежит только одной языковой системе, не нарушается так называемая 
«сохранность языковой системы». В этом контексте автор выделяет субординативный (подчи-
ненный) билингвизм и координативный (сочиненный) билингвизм. Субординативный билинг-
визм характеризуется наличием ошибок в речевых произведениях билингва, координативный 
билингвизм характеризуется порождением правильной речи [6]. 
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Отдельное внимание ученого отводится бикультурализму, а также психическим законо-
мерностям выбора лексем при билингвизме, что очень перекликается с нашей концепцией рас-
смотрения билингвизма как индивидуального «живого знания» с обязательным учетом фактора 
человека.  

Отметим, что Е.М. Верещагин никак не разграничивает понятия билингвизм и двуязычие. 
Многие ученые репрезентируют двуязычие и билингвизм как синонимичные понятия. Тем не 
менее, В.М. Савицкий считает, что это в корне неверно и объясняет свою позицию тем, что 
двуязычие (как и многоязычие) сводится к идее количества, а билингвизм является качествен-
ным термином. «Языковая личность – это не просто личность, представленная в родном языке 
(идиолекте); это личность, запрограммированная им, сформированная на его основе. В опреде-
ленном смысле человек – это его (родной) язык. Билингвизм представляет собой владение дву-
мя родными языками, двумя первичными кодами и, в конечном счете, двумя языковыми лич-
ностями – вернее, по Ю.А. Сорокину, языковой личностью, раздвоенной наподобие буквы Y, 
имеющей единый ствол и два ответвления» [7. С. 11]. По мнению ученого, билингв принципи-
ально отличается от субъекта, владеющего родным и неродным языками. По этой причине не 
представляется целесообразным делить билингвов на натуральных и искусственных: такое 
именование слишком тесно сближает эти два явления, заставляя думать о них как о разновид-
ностях одного явления, имеющих лишь второстепенные различия. Автор говорит о целом ряде 
фундаментальных различий между онтогенезом речи и освоением иностранного языка, осо-
бенно подчеркивая, что выученный язык – это всегда «тень родного языка», а человек, который 
его освоил, продолжает мыслить через призму своего родного языка [там же]. Мы согласны с 
этим мнением и находим ему множество подтверждений в источниках, описывающих явление 
межъязыковой интерференции.  

Так, М. Swan в издании «Learner English» приводит обширный анализ типичных фактов от-
клонения от норм английского языка, совершаемых в ситуации учебного двуязычия носителя-
ми других языков. Автор объясняет все отклонения от нормы влиянием родного языка на изу-
чаемый [8]. 

Известный в мировой науке исследователь двуязычия Ellen Bialystok в своей статье 
‘Bilingualism: The good, the bad, and the indifferent’ приводит результаты экспериментальных 
исследований, отражающих влияние билингвизма на когнитивные функции человека. Положи-
тельный аспект (the good) заключается в том, что билингвы способны превзойти монолингвов в 
металингвистических задачах. Дети-билингвы способны решить сложные и запутанные задачи 
быстрее и эффективнее, чем их монолингвальные сверстники. Однако, как утверждает автор, у 
билингвизма есть и обратная, негативная сторона (the bad). Исследования показали, что в сред-
нем билингвы обладают более скромным словарным запасом каждого отдельного языка по 
сравнению с монолингвами. Это может приводить к трудностям в самовыражении. Билингву 
требуется больше времени для того, чтобы облечь свою мысль в звуковую форму. Кроме того, 
негативную роль играет интерференция, которая практически неизбежна в рамках билингваль-
ного владения языками. Существует и нейтральный аспект билингвизма (the indifferent), кото-
рый связан с памятью. Данные исследований показали, что память билингвов и монолингвов 
относительно сопоставима [9]. 

Многие зарубежные исследователи фокусируют свое внимание на том, как билингвизм 
влияет на когнитивные функции человека. Например, Kenji Hakuta в своей работе «Mirror of 
Language. The debate on Bilingualism» приводит самый часто задаваемый вопрос на данную тему: 
хорошо или плохо быть билингвом? Ранние исследования фокусировались в основном на том, 
наносит ли билингвизм урон интеллекту человека, более поздние исследования проводятся, что-
бы ответить на вопрос, есть ли позитивный эффект от билингвизма. Автор приводит результаты 
исследований билингвизма американских иммигрантов и делает вывод, что плохие результаты 
тестов, выполненных билингвами, обусловлены не нарушением умственной функции, а слабым 
уровнем владения языком. Если провести когнитивные исследования, в котором примут участие 
сбалансированные билингвы и монолингвы, то билингвы покажут лучший результат [10].  



46 

В отечественной науке существуют исследования мозговой организации билингвизма с по-
зиции функциональной асимметрии мозга, а также билингвального интеллекта [11]. До сих пор 
ученые не пришли к консенсусу относительно содержания понятия билингвизма, а также о его 
влиянии на когнитивные функции билингвального субъекта. По нашему мнению, перспектив-
ность изучения билингвизма очевидна в рамках репродуктивного формата, поскольку «поли-
канальная коммуникация при репродуктивном билингвизме основана на первичной социализа-
ции и развитии языковых и когнитивных навыков билингвальной личности. Процессуальность 
формирования различных типов знания в индивидуальном лексиконе зависит от реализации 
классического и / или бинарного подхода к первичной языковой социализации, лингвокуль-
турной среды, продуктивного «присвоения» языковых навыков, варьирующихся аксиологиче-
ских мифологем, стандартизации грамматических основ родного и иностранного языков, осо-
бенностей интерактивных форматов, использования адаптированных нарративных схем, пони-
мания структуры межличностных отношений» [12. C. 163]. 
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БИЛИНГВИЗМ КАК ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН 
BILINGUALISM AS A LINGUOCULTURAL PHENOMENON 

Аннотация. В данной статье анализируются результаты теоретического осмысления явления билингвизма в 
лингвокультурном аспекте. Отмечается важность изучение данного феномена не только с точки зрения теоретиче-
ской лингвистики, но и с учётом лингвокультурного компонента индивидуального лексикона носителя языка. 
Проводится обзор некоторых актуальных исследований с целью осмысления явления билингвизма как значимого 
акта межкультурного взаимодействия. 
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Abstract. This article analyses the results of theoretical reflection on the phenomenon of bilingualism in the lin-
guocultural aspect. The article notes the importance of studying this phenomenon not only from the point of view of theo-
retical linguistics, but also taking into account the linguocultural component of the individual lexicon of a native speaker. 
A review of relevant research is provided in order to conceptualize the phenomenon of bilingualism as a significant part of 
intercultural interaction. 

 
В современном глобальном мире межкультурной коммуникации и многоязычия билинг-

визм как языковое явление широко распространен. Мысль о функционировании языка в усло-
виях билингвизма прослеживается в работах многих отечественных и зарубежных лингвистов 
[3, 4, 6, 7, 10, 13]. Однако данный вопрос остается дискуссионным. Несмотря на отсутствие од-
нозначной дефиниции этого понятия, мы исходим из определения Л.В. Щербы, который пони-
мает под билингвизмом «способность тех или иных групп населения объясняться на двух язы-
ках» [13. С. 313]. Ф. Грожан относит к билингвам людей, регулярно использующих в повсе-
дневной жизни не менее двух языков, и указывает на невозможность оценивать билингвов с 
точки зрения «сбалансированности» языков в сознании конкретного индивида, поскольку сфе-
ры применения языков у них, как правило, различны [14].  

Заметим, что на сегодняшний день в научном сообществе под билингвизмом как коммуни-
кативным феноменом понимается междисциплинарный термин, рассматриваемый сквозь 
призму разных наук, в том числе философии, теоретической лингвистики, культурологии, со-
циологии, психологии. Необходимо уточнить, что в рамках нашей статьи мы предпринимаем 
попытку остановиться на некоторых лингвокультурных особенностях феномена билингвизма, 
рассмотренных нами в современных исследованиях. Определяя лингвокультурологию как 
«дисциплину, изучающую проявление, отражение и фиксацию культуры в языке и дискурсе, 
непосредственно связанную с изучением национальной картины мира, языкового сознания, 
особенностей ментально-лингвального комплекса» [9. С. 12], следует отметить, что если при 
обсуждении вопросов двуязычия в теоретической лингвистике речь идет как правило о взаи-
модействии языковых систем, то лингвокультурные исследования билингвизма позволяют 
расширить рамки изучения этого явления. Это означает, что, следуя тенденциям современного 
мира, понимание билингвизма требует более широкого осмысления не только в контексте 
осмысления языка, но и с точки зрения культуры и менталитета, формирующих речевое пове-
дение двуязычного индивида.  

Мы разделяем позицию А.А. Леонтьева относительно того, что в основе мировидения и 
миропонимания народа лежит своя система предметных значений, социальных стереотипов, 
когнитивных схем: «сознание человека всегда этнически обусловлено <...>; видение мира од-
ним народом нельзя простым „перекодированием“ перевести на язык культуры другого наро-
да» [10. С. 53]. Полагаем, что в сознании билингвов диалог культур представляет собой взаи-
модействие образов разных культур в рамках одного сознания, формирующее целостную кар-
тину мира, которое манифестируется на двух языках. В этом контексте представляется 
убедительной мысль О.С. Зубковой, что «исследования различных аспектов двуязычия позво-
ляют лучше понять языковую действительность и её экспликацию в лингвокультурах, что спо-
собствует усложнению языковых теорий как части филологического знания и расширяет 
спектр освоения естественного языка» [7. С. 1]. 

В рамках нашего исследования нам представляется ценным обзор некоторых современных 
исследований билингвизма с акцентом на лингвокультурологический аспект, не умаляя функ-
ции билингвизма как инструмента межкультурного взаимодействия. Прежде всего следует об-
ратить внимание на роль лингвокультуремы как единицы лингвокультурологии. Лингвокуль-
турема (термин В.В. Воробьёва) представляется как совокупность формы языкового знака, его 
содержания и культурного смысла, сопровождающего этот знак [5. С. 44–45]. В качестве иллю-
страции этой дефиниции представим приведённый ученым пример репрезентации понятия 
«первый-второй этаж» в русском и французском языках, показывающий различия языковых и 
культурных соответствий этого понятия в двух языках. Так, лингвокультурема «первый этаж» 
занимает начальное положение в русской и промежуточное – во французской лингвокультурах: 
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первый, второй, третий и rez-de-chaussée, premier, deuxième étage [5. С. 68]. Становится по-
нятным, что значимость лингвокультуремы в разных лингвокультурологических парадигмах 
варьируется и интерпретируется в сознании билингвов на основе ассоциативных реакций и об-
разного восприятия. Представленная иллюстрация, по нашему мнению, поясняет, что адекват-
ное восприятие различий лексем возможно только при осознании особенностей языка и куль-
туры двух народов. 

Принимая во внимание вышесказанное, трудно не согласиться с мнением А.Ж. Бахрали-
новой, свидетельствующим о вариативности ассоциативных реакций билингва на образное 
восприятие лингвокультуремы в зависимости от менталитета двуязычного индивида [1]. Надо 
заметить, что менталитет представляется нам сложносоставным понятием, частью обусловлен-
ного культурой восприятия мира через систему культурных ценностей, понятий и концептов 
этноса. Специфика лингвокультуремы в рамках менталитета двуязычного индивида позволяет 
нам заключить, что в результате межкультурного взаимодействия происходит расширение ме-
таязыкового сознания билингвов, являющегося следствием объединения языковых картин мира 
и взаимного переноса маркеров на иноязычную лингвокультурему, что, на наш взгляд, совер-
шенствует процесс бикультурного взаимодействия.  

В свете сказанного заслуживает быть отмеченным тот факт, что в условиях билингвизма в 
процессе формирования культурного и познавательного интереса к языку индивид становится 
бикультуральным, объединяет в единое целое элементы двух языковых культур [3], в результа-
те чего рефлексируется осознание причастности к двум различным лингвокультурам и систе-
мам знаний о мире. Следуя мнению А.П. Садохина в отношении коммуникации представите-
лей разных культур, возникает необходимость «соотнесения ментальных схем с практической 
действительностью; способность повторить однажды полученный опыт в аналогичных комму-
никативных ситуациях» [12. С. 250]. Акценты, расставленные в исследовании Е.Ю. Бекасовой, 
навели нас на мысль об отражении в речевом поведении билингва характерных черт той соци-
окультурной общности, в которую он интегрируется посредством усвоения второго языка, что 
и влечёт за собой возникновение феномена бикультуральности. В частности, исследователь 
эмпирически подтверждает становление бикультуральности у студентов, изучающих немец-
кий, французский и испанский языки. Так, например, студенты, изучающие французский язык, 
отличаются большей чувствительностью и нонконформизмом; студенты, изучающие немецкий 
язык более дисциплинированны и организованны; студенты, изучающие испанский язык, от-
личаются большей непосредственностью в общении и любознательностью [2. С. 148–151]. Мы 
полагаем, что значимость бикультуральности в ситуации искусственного билингвизма мани-
фестируется как расширение языкового потенциала и приобретение нового миропонимания, 
вследствие чего формируется новая языковая личность, определяемая иноязычной языковой 
системой и культурой. Сказанное заставляет нас принять во внимание важную для наших 
дальнейших исследований мысль о том, что бикультуральность в условиях искусственного би-
лингвизма объективируется в характерных стратегиях межличностных отношений, структуре 
семантических пространств и типичных личностных чертах, характерных для носителей языка.  

Развивая лингвокультурологический аспект интерпретации билингвизма, следует подчерк-
нуть, что в межкультурной коммуникации билингвов подразумевается использование в речи 
иноязычных заимствований. Л. Блумфилд считает заимствованием определенный вид языко-
вых явлений и выделяет: заимствование культурных понятий, «внутреннее» заимствование, 
возникающее при языковых контактах в условиях территориальной или политической близо-
сти; диалектные заимствования, которые, как правило, проникают в литературную форму язы-
ка из диалектных вариантов [4. С. 14]. В научных исследованиях заимствований находит отра-
жение проблема взаимовлияния языков на фонетическом, грамматическом, лексическом и ко-
гнитивном уровнях. В частности, в подтверждение сказанного весьма полезно исследование 
А.А. Климентьевой ассимиляции заимствований гендерно-маркированной лексики двуязыч-
ными коммуникантами. В результате наблюдаются качественные изменения освоенной заим-
ствованной единицы иноязычного происхождения и приобретение новых семантических зна-
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чений либо в более узком, либо в более широком спектре [8]. Примером заимствованной в бо-
лее широком семантическом значении лексемы служит слово конгрессмен, которое в англий-
ском языке номинирует понятие члена парламента, а в языке страны, где отсутствует этот  
орган власти, обозначает должность заседателя или законодателя [8. С. 48]. Приведённые раз-
мышления позволяют сделать вывод о дисперсности интерпретаций семантики заимствован-
ных в ментальный лексикон лексем, получивших широкое распространение в языке рецепторе, 
в условиях двуязычия. Кроме того, вслед за автором мы обращаем внимание на первоочеред-
ную ассимиляцию тех языковых единиц, которые препятствуют общению и взаимопониманию 
носителей языка-рецептора. Это существенный вывод для нас, поскольку в дальнейшем нашем 
исследовании мы намерены рассматривать речевое поведение англоговорящего билингва с 
точки зрения продуктивного воздействия на реципиента.  

Как показывают результаты современных исследований билингвизма, важной характери-
стикой этого феномена, является эвристичность дискурсивной стратегии речевого поведения, 
определяемая лингвокультурой двуязычных коммуникантов. Нам импонирует позиция 
А.В. Павловой по выявлению дискурсивной стратегии русскоязычных билингвов и носителей 
английского языка в речевом акте просьбы, заключающаяся в определяющей роли не уровня 
языковой компетенции, а лингвокультуры, прагматических знаний и культурно-обуслов-
ленного отношения к конкретному понятию. Так, например, по итогам проведенного экспери-
мента русскоязычные студенты-билингвы репрезентируют в коммуникативном акте просьбы 
стратегию предложения, которая способствует установлению доверительных отношений меж-
ду участниками коммуникации и вспомогательную стратегию – основание для просьбы, в от-
личие от англоговорящих студентов – носителей американского варианта английского языка. 
Кроме того, стоит быть отмеченной мысль автора о появлении промежуточного языка в рече-
вой деятельности билингвов на иностранном языке [11]. Промежуточный язык определяется 
А.А. Залевской как «динамическое образование, которое постепенно формируется у индивида, 
овладевающего вторым/иностранным языком» [6. С. 47]. Нельзя не согласиться с выводом 
ученого о постепенном стирании границ между языками в процессе межкультурного обмена в 
условиях искусственного двуязычия и в конечном итоге практически полном исчезновении 
промежуточного языка и языковой интерференции.  

Таким образом, на основании сказанного можно сделать следующие выводы. Специфика 
лингвокультурных особенностей двуязычных индивидов характеризуется сосуществованием 
двух типов взаимовлияющих языковых культур. Адекватная интерпретация основной единицы 
лингвокультурологии билингвом возможна только при условии достаточного уровня лингво-
культурной компетенции. В условиях билингвизма индивид становится бикультуральным, 
расширяя свой языковой потенциал и приобретая новое миропонимание. Отдельная роль отво-
дится в условиях двуязычия ассимиляции заимствований, которая может, по нашему мнению, 
приводить к искажению передаваемой информации вследствие некорректной интерпретации 
семантики заимствованных лексем. Рассмотренные факторы имеют первостепенное значение в 
выборе дискурсивной стратегии билингва с целью нивелирования языковой интерференции 
при передаче информации. Резюмируя, скажем, что билингвизм можно интерпретировать как 
сложный межъязыковой и межкультурный феномен, выступающий не только фактором инте-
грации языковых явлений, но и значимым условием взаимодействия языков и культур. 
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TWENTIETH CENTURY RUSSIAN LITERATURE AS ADAPTED  
BY FOREIGN FILM-MAKERS 

Abstract. Each national film culture adapts a foreign literary work to its own conventions and audience expectations, 
so it is no surprise to find many edits, omissions and even additions to texts (although this was also true of Soviet adapta-
tions, and not only of Russian literature). Thus, for instance, we find that Russian literary twentieth century classics have 
become the source for Western noir, gothic horror and even soft-core pornography. Another feature has been to update the 
material to a modern setting, or transfer it to another country, although there are many adaptations that have attempted to 
remain as faithful to the original text and recreate an ‘authentic’ Russian environment.  

Discussion 
The most famous foreign adaption of a twentieth-century Russian novel is of Boris Pasternak’s 

1957 novel Doctor Zhivago, directed in 1965 by David Lean with a screenplay by the playwright 
Robert Bolt and with a host of international stars, including the Egyptian Omar Sharif as the titular 
doctor, Julie Christie as Lara, Zhivago’s great love and muse, and with a robust supporting cast of 
Tom Courtenay, Ralph Richardson, Alec Guinness, all British, and the Americans Geraldine Chaplin 
and Rod Steiger.  

Bolt’s screenplay pares down the novel to remove its philosophical underpinning of Christian 
faith in immortality (‘there shall be no death’ was originally intended as the novel’s title, and as a 
quotation from ‘The Book of Revelations’ is spoken early in the novel by Zhivago to one of his 
patients). The film also removes the chorus characters Dudorov and Gordon, who comment on 
Zhivago’s importance as a poet after his death, as well as the cheapening of human life under the 
Bolsheviks. The resulting epic spectacle of World War One, Revolution, Civil War and romance 
moves from the trenches of Galicia to the streets of St Petersburg and the killing fields of Siberia (the 
film was shot in Spain, Canada and Finland). Just as in his previous films The Bridge on the River 
Kwai (1957) and Lawrence of Arabia (1962), Lean has created the ‘definitive’ testament to a crucial 
moment in twentieth-century history, backed up by an evocative and memorable theme tune by 
Maurice Jarre, who had also contributed the music for Lawrence of Arabia. Shorn of its Christian 
symbolism, the crucial scene between Zhivago and Strel’nikov – leading to the latter’s suicide – is 
also not included, thus removing the sub-theme of the psychological and spiritual cost of 
revolutionary violence. Lean’s film remains above all a visually captivating spectacle of war, 
revolution, ruined lives and a devastated country and, of course, a doomed romance. 

Harlow Robinson comments on the film’s significance for the American viewing public in the 
1960s, a time of Cold War tensions and an us-and-them mentality: 

As a representation of the USSR, Doctor Zhivago broke new ground in several respects. It was the 
first major Hollywood film since World War II, and the first in color, to be set entirely in Russia and 
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the USSR. It did not demonize Communism and Communists, showing that they could be both bad 
and good, like members of the Russian aristocracy, and like all people. The major characters do not 
conform to ideological stereotypes. Zhivago also attempted to convey the complexity of recent 
Russian history, and clarified some of the complex factors that led to the Russian Revolution. 

But perhaps most important, Zhivago humanized Russia and Russians for the American audience 
in a way that no previous Hollywood film had done. One of the most effective love stories ever made, 
Doctor Zhivago opened a window onto Russia for a generation of Americans on the brink of the 
profound political and social transformations of the late 1960s. It created the impression that Russians 
– even if they had much worse luck with governments and the weather – were in the end not so 
terribly different from Americans. They, too, just wanted to make love, not war. 

Moreover, Lean’s film ‘translates’ Pasternak’s literary metaphors into cinematic language, with 
the burning candle highlighted several times as a symbol of the poetic impulse, daffodils as 
representing the beauty of the natural world (although daffodils do not grow naturally in Russian soil), 
and in particular music as a cypher for poetry. The film is prefaced by almost five minutes of Maurice 
Jarre’s ‘overture’, the balalaika is referenced and heard many times, not least when Tania Komarova 
(Rita Tushingham), the presumed daughter of Zhivago and Lara, is hailed as an ‘artist’ with the 
instrument at the film’s end. Maurice Jarre’s romantic theme tune ‘Somewhere My Love’ is possibly 
even more well-known today than the film itself. 

Alexander Solzhenitsyn burst on to the Soviet literary scene in 1962 with his novella One Day in 
the Life of Ivan Denisovich. In 1970 the Finnish director Caspar Wrede adapted the story with a 
screenplay by the playwright Ronald Harwood and with a cast comprising English and Norwegian 
actors, with Tom Courtenay as the titular central character (the actor has earlier played the murderous 
Bolshevik Strel’nikov in David Lean’s Doctor Zhivago). The single day of Solzhenitsyn’s novella, 
one out of more than 3,000 that Ivan Denisovich suffers as a prison camp inmate in Stalin’s Gulag 
system in the early 1950s (based on Solzhenitsyn’s own experience) is generally a ‘happy’ one, with 
Ivan Denisovich not falling ill and even earning some money to buy tobacco. Solzhenitsyn’s aim is to 
recreate the daily tedium and danger, for this is not in any way an extraordinary day, and Wrede’s film 
succeeds in conveying this, as well as the numbing cold and ever-present hunger of prisoners fed on 
minimum portions, stale bread and fish eyes.  

Lolita is undoubtedly Vladimir Nabokov’s most controversial novel, published in English in 
Paris in 1955 as no American publisher would touch it. Nabokov would himself later translate it into 
Russian. ‘Lolita’ is the name given to Dolores Haze, a 12-year-old girl who becomes the focus of 
sexual obsession by Humbert Humbert, a middle-aged professor of English literature. Humbert 
marries her mother, Charlotte, in order to be closer to the ‘nymphet’ Lolita, but has nothing for 
contempt for her, feelings he confides to his diary. When Charlotte discovers and reads the diary, in 
her humiliation and fury she runs out of the house and is hit by a passing car, being instantly killed. 
Relieved of this burden by sheer chance, Humbert proceeds to seduce Lolita. As they drive across 
America and stay in various hotels, the couple are followed by a stranger who turns out to be Clare 
Quilty, a playwright, pornographer and paedophile. Quilty removes Lolita from Humbert’s control. 
Two years later Humbert finds Lolita, now married and pregnant. He gives her money, learns from her 
Quilty’s address and kills him there. He is then arrested. In the novel’s epilogue we learn that 
Humbert died in prison, and Dolores/Lolita died later that year in childbirth. 

The novel has been adapted twice in the United States. The 1962 version directed by Stanley 
Kubrick begins with the killing of Quilty by Humbert (James Mason), and proceeds as a ‘why-he-
dunnit’ until the ending, which does not feature or mention Lolita’s death. Kubrick makes a 
significant change in that Lolita is here not 12, but 14, that is, no longer a child but a teenager (played 
by the 14-year-old Sue Lyon). Kubrick does ‘transfer’ Nabokov’s subtle humour and irony through a 
light-hearted soundtrack and songs, but in particular through the characterization of Clare Quilty by 
the British actor and comedian Peter Sellers. The role of Quilty is significantly enhanced in Kubrick’s 
film, a leering and sniggering presence who is both Humbert’s alter ego and a comic Greek chorus 
commenting on Humbert’s innermost thoughts and desires. James Mason’s Humbert is mumbling and 
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weak, confused by his inability to ‘control’ Lolita, his face fully expressing the character’s utter 
hopelessness and resignation. 

Adrian Lyne had previously directed the (literal) potboiler Fatal Attraction in 1987, and his 1997 
adaptation of Lolita retains more of the novel’s content than Kubrick’s. For instance, the film begins 
with a description of Humbert’s youth in France, and his fascination with a young girl who would 
soon die, the intimation being that this trauma is the underlying cause of his attraction to very young 
girls. Humbert as played by Jeremy Irons is more of a sexual predator and the physical relationship 
between him and Lolita is shown in graphic detail. Clare Quilty (Frank Langella) is here more like the 
shadowy figure of the novel who follows Humbert and Lolita on their travels across America, but not 
seen in the flesh (literally) until the final blood-spattered reckoning. The film’s epilogue, like the 
novel’s, relates how Humbert died in prison and Dolores died in childbirth later that year. If Kubrick’s 
Lolita ‘belongs’ to Kubrick, Lyne’s version most certainly remains with Nabokov. 

The first English-language film by the German ‘new wave’ director Rainer Werner Fassbinder 
was Despair, based on Nabokov’s 1934 novel of the same name. Generally a faithful (ie literal) 
adaptation, it tells of the Russian émigré Hermann Hermann (Dirk Bogarde), who is half-Jewish, 
living in Weimar Germany. He is driven to increasingly desperate measures in an attempt to flee the 
Nazi thugs threatening his chocolate-making business, resulting in murder and his eventual arrest. His 
subsequent fate is all-too predictable, but Hermann’s look to the camera in the final scene hints also at 
madness. The screenplay is by the British dramatist Tom Stoppard. Nabokov’s 1930 novel The 
Defence was filmed in 2000 as The Luzhin Defence by the Dutch film-maker Marleen Gorris, with 
John Turturro as the mentally unstable chess grandmaster ultimately unable to deal with both the final 
of an international tournament, and memories of his traumatic childhood.  

Other non-Russian adaptations of Nabokov’s works include the 1932 novel Laughter in the Dark, 
originally titled Camera Obscura, directed in 1969 by Tony Richardson and transferring the narrative 
from 1930s Berlin to the affluent but more cynical sixties in London and then Italy, with the novel’s 
nihilistic ending much simplified in the film. In both the novel and the film the laughter is of the 
darkest kind. King, Queen, Knave, written in 1928–1929, was directed in 1972 by Jerzy Skolimovski 
in an international production starring the very diffident Englishman David Niven as Dreyer and the 
sensual Italian Gina Lollobrigida as his young wife Martha. The film relocates Nabokov’s novel to the 
present, with marital infidelity and sexual passion very much given the comic treatment, and 
Nabokov’s ironic coda retained and even enhanced (the calculating Martha drowns but is ‘resurrected’ 
as a mannequin). Nabokov’s 1926 debut novel Mashen’ka was adapted in another international 
production in 1987 by the Anglo-Austrian director John Goldschmidt, without updating or transferring 
the narrative. Both novel and film are set in the Berlin Russian diaspora community in the early 
1920s, with memories of the blossoming culture and an idyllic life in Russia before the Revolution, 
and the violence following it. Nabokov’s 1927 Chekhov parody ‘Podlets’ (‘The Scoundrel’) was 
adapted in 1999 as An Affair of Honor by the Estonian Valentin Kuik, with the duelling narrative 
rather incongruously transferred to contemporary Tallinn.  

Maxim Gor’kii’s 1902 play Na dne (‘The Lower Depths’), set among down-and-outs in a doss-
house, has been adapted by two film-makers of international repute. In the 1936 film Les Bas-fonds 
Jean Renoir transferred the setting to modern France, but rather incongruously retained the characters’ 
Russian names and Russian currency. The Russian contribution to the film can also be seen in the 
personnel involved in its production, such as Evgenii Zamiatin (screenplay), Evgenii Lur’e (set 
designer), Fedot Burgasov (cameraman), and Alexander Kamenka (producer). The cast also includes 
actors of Russian origin such as Nathalie Alexeief-Darsène and the much-travelled Vladimir Sokoloff. 
Renoir adds a clearly Marxist viewpoint to the narrative, showing the contrasting lifestyles of the 
destitute and the opulent, who are not featured in Gor’kii’s play, and bringing in a political symbolism 
that is also absent in the original.  

For instance, the doss-house itself, the new home of the aristocratic ‘Baron’ (Louis Jouvet) who 
has squandered a fortune at cards, becomes a microcosm of French society itself as it represents the 
huge gap between the haves and have-nots, with police corruption, exploitation of labour and routine 
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brutality the main factors supporting it. Unlike the play, Renoir’s film shows in detail the Baron’s 
wealthy and devil-may-care lifestyle before his fall from grace. Still, Renoir’s film ends on a more 
upbeat note than the doom-laden play, as the burglar protagonist Pépel (Jean Gabin) finally finds true 
love with the honest but put-upon Natacha (Junie Astor).  

The play was further filmed by Akira Kurosawa in 1957, and although set in Japan in the Edo 
period (1603–1867) retains more fidelity to the original text than does Renoir’s film. Whereas the 
latter film moves effortlessly from the poverty of the doss-house to the Baron’s well-appointed 
lodgings and the card house where he loses his fortune, Kurosawa’s film, like the play, is set entirely 
in an around the hovel inhabited by society’s jetsam and flotsam, and unlike the relatively staid acting 
of Renoir’s players, Kurosawa’s ‘lower depths’ are characterized by dynamic gestures and 
movements. Kurosawa also insists on Gor’kii’s nihilistic ending, where the landlord is killed, his wife 
and her lover arrested, and another resident (the Actor) hangs himself. The remaining denizens sing 
and dance in the face of death and destitution. 

Other works of twentieth century Russian literature adapted for the non-Russian screen include 
some of the major works of the century. Mikhail Bulgakov’s Master and Margarita, written between 
1928 and 1940 but published only in 1966, has been filmed as an Italian/Yugoslav co-production 
(1972), directed by the Serb Aleksandar Petrović, with the French actor Alain Cuny as Woland and 
the Serb Ljubivoje Tadić as Pontius Pilate. With its multi-level narrative, ‘magical realism’ (the Devil 
visits atheist Moscow in the 1930s), and different time planes (the meeting of Jesus Christ and Pontius 
Pilate), the novel has also been filmed for TV in East Germany (1972), Poland (1988), and the UK 
(1991). The East German film was directed by the Pole Andrzej Wajda.  

In addition to the classic Soviet version discussed in Chapter Six, the great comic novel The 
Twelve Chairs, written in 1928 by Il’f and Petrov has five international cinematic manifestations: 
Poland/Czechoslovakia (1933), directed by Martin Frić and Michal Wasziński, Cuba (1962), directed 
by Tomás Guttiérrez Alea, with a politically conformist ending in keeping with the Marxist ideology 
of the new republic, Italy (1969), filmed as The Thirteen Chairs by Nicolas Gessner, and the USA 
(1970), directed by Mel Brooks. The latter film bears all the hallmarks of Brooks’s madcap comedies. 
There are lots of visual gags, some very funny indeed, and two riveting and physically demanding 
comic performances from Ron Moody as Vorobianinov and Dom Deluise as Father Fedor. The film is 
marred, however, by an unsmiling performance as Ostap Bender by Frank Langhella, whose 
manipulations are far from sympathetic. There is also a British film, Keep Your Seats, Please, directed 
in 1936 by Monty (‘Montague’) Banks, set in 1930s England and a vehicle for the immensely popular 
George Formby. The plot involves jewels hidden in only six chairs, as bequeathed to ‘George’ by an 
aunt. In the end George gets both the girl and the diamonds, despite losing his trousers in the process. 
Formby gets to play his signature song ‘When I’m Cleaning Windows’ with his trademark ukulele. 

Other classics of Soviet literature in foreign adaptations include Boris Lavrenev’s 1924 Civil 
War novella Sorok pervyi, directed in 1969 by the Italian Paolo Cavara as La Cattura (‘The Ravine’). 
Transferring the action to Yugoslavia during the Second World War, Cavara’s film sees a German 
marksman Holmann (David McCallum) stalking a Yugoslav sniper Anja (Nicoletta Machiavelli) and 
both forced to share a shelter as snow sets in. They become lovers. The film plays down the 
ideological impact of Lavrenev’s finale, as Anja is shot by a German soldier, and Holmann is killed in 
retaliation by a Red Army soldier.  

Andrei Platonov’s 1937 short story Reka Potudan’ was filmed in the USA in 1984 by Andrei 
Konchalovskii as Maria’s Lovers, set in Pennsylvania in 1946, with Nastassja Kinski as the titular 
heroine and John Savage as Ivan, who returns from the War psychologically traumatized following his 
experiences in a Japanese prisoner-of-war camp. They marry but Ivan is impotent with her. Maria then 
has relationships with other men, before she and Ivan are eventually reconciled and he regains his 
sexual prowess. In 1981 the multi-award-winning Italian director Francesco Rosi had filmed Tre 
fratelli (‘The Three Brothers’), based on a 1936 Platonov short story ‘Tretii syn’ (‘The Third Son’). 
Platonov’s text describes six sons returning to their parents’ home from various parts of the Soviet 
Union on hearing of their mother’s death. Each recalls his past and childhood, each in his own way 



54 

coming to terms with irretrievable loss and grief. Rosi transfers the narrative to contemporary 
southern Italy, and reduces the number of ‘brothers’ to three, exploring their own inner doubts and 
failings against a topical background of political terrorism and labour unrest. 

A thousand miles away from the Soviet literary world, the Paris-based Russian émigrée writer and 
memoirist Nina Berberova wrote a semi-autobiographical novel in 1935 called Akkomaniatorsha 
(‘The Female Accompanist’), based on her own experiences of life in St Petersburg and Paris. In 1992 
the French director Claude Miller adapted the novel as L’Accompagnatrice, and updated it to wartime 
France, where the eponymous accompanist Sophie (Romane Bohringer) struggles with life under Nazi 
occupation but finds good fortune and a more affluent lifestyle when she begins working for the 
singer Irène (Elena Safonova). Both the novel and the film engage with the moral compromises of 
collaboration, as Berberova herself, who lived in France throughout the Nazi occupation, was accused 
of holding Nazi sympathies. Gaito Gazdanov was another Paris-based émigré, and his 1947 novel 
Prizrak Aleksandra Vol’fa (‘The Spectre of Alexander Wolf’) was adapted as a CBS television play 
by Worthington Miner in 1950. 

Conclusion 
Adaptations of Russian literature by non-Russian directors have produced realistic and ‘faithful’ 

versions, these directors displaying a respect if not entirely reverence for the text and the author. Other 
directors have sought to ‘release’ the idea, demonstrating how adaptation can include ‘translation’, 
relate to a foreign reality and time, and thus be of interest and relevance to a non-Russian audience. 
The Russian word on screen remains a formidable aesthetic force with a reach across decades and 
centuries. Directors such as Bresson, Renois, Kurosawa and Lean have used the Russian literary text 
to create innovative and sometimes visionary tatements on the human condition, wherever and 
whenever that condition is explored. 
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SPORTING AND ANIMAL METAPHORS IN ENGLISH POLITICAL 
DISCOURSE 2022 

Abstract. English political discourse has long been profoundly influenced by the use of metaphor as politicians from 
all sides of the political divide seek to impress the electorate and ensure that their words and concepts have the greatest 
semantic (and ideological) impact. Sport and the animal world have become more prevalent in recent years, given that in 
British English sorts such as cricket and horse racing lend themselves to political analogies, and the animal world can lead 
to obvious parallels with the human condition. Using British media and official sources, this paper examines recent  
(i.e. 2022) uses of such metaphors while also analyzing the British (or rather English) political landscape of the tumultuous 
year of 2022. 

Discussion 
In the modern world of 24-hour media coverage and consequent intense scrutiny, politicians need 

to convey their ideas and beliefs as concisely and vividly as possible. In the era of the sound bite, 
where an interview on TV News will typically last no more than 2 minutes, a politician knows that his 
or her reputation, and indeed legacy, may depend on an innovative figure of speech, an apt metaphor, 
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or even possibly a finely delivered insult (as was the talent of wartime Prime Minister Winston 
Churchill). 

The game of cricket largely belongs to the English-speaking world, a game that was exported to 
the countries of the Empire by the English officer class who were seen as ‘gentlemen’. Thus, the 
phrase ‘it’s just not cricket’ signifies something that is perceived to be unjust or unfair, not something 
a ‘gentleman; would stoop to. The game itself consists of two sides of eleven players who take it in 
turns to ‘bowl’ at the opponent’s ‘batsman’, who scores points or ‘runs’ by hitting the ball. The most 
aggressive form of bowling is ‘the bouncer’. While under significant pressure from members of her 
own Conservative Party in late 1990, Prime Minster Margaret Thatcher defended her position in a 
public speech exclusively in cricketing terms: 

I am still at the crease, though the bowling has been pretty hostile of late. And in case anyone 
doubted it, can I assure you there will be no ducking the bouncers, no stonewalling, no playing for 
time. The bowling's going to get hit all round the ground. That is my style. (Margaret Thatcher, Lord 
Mayor's Banquet at London’s Guildhall, 12 November 1990, source: https://quotepark.com/quo-
tes/1755882-margaret-thatcher-i-am-still-at-the-crease-though-the-bowling-has-been) 

Not to be outdone, in his resignation speech in July 2022, Boris Johnson lamented the criticism 
and insults he had endured in recent months in terms of the ‘sledging’ tactics used by professional 
cricketers to destroy an opponent’s morale:  

In the last few days, I've tried to persuade my colleagues that it would be eccentric to change 
governments when we're delivering so much and when we have such a vast mandate and when we're 
actually only a handful of points behind in the polls, even in mid-term, after quite a few months of 
pretty relentless sledging. (Source: https://www.spectator.co.uk/article/full-text-boris-johnson-s-
resignation-speech). 

As internal political tensions increased in the autumn of 2022, and especially after the death of 
Queen Elizabeth II, the standing and influence of Conservative politicians was explained as their 
ability on a cricketing field:  

After the mourning, Truss and Kwarteng could find themselves on a sticky wicket. In cricketing 
parlance, the prime minister has had time to play herself in. But, to extend the metaphor, Truss is soon 
to be faced by some nasty, short-pitched bowling. If things go wrong, her time at the crease will be 
brief. (Source: https://www.theguardian.com/business/2022/sep/18/liz-truss-kwasi-kwarteng-on-a-
sticky-wicket). 

Following the resignation of Liz Truss as Prime Minister, her possible successors were viewed in 
terms of their cricketing ability:  

Jeremy Hunt has set out his pitch to be the “serious leader” the UK needs in an apparent dig at 
Boris Johnson, as his campaign won the support of Penny Mordant and Amber Rudd – two big 
cabinet hitters on both sides of the Brexit divide. (Source: https://www.theguardian.com/ 
politics/2019/jun/ 10/jeremy-hunt-wins-support-penny-mordaunt-conservative-leadership). 

Horse racing has always been popular in the United Kingdom and Ireland, and its very structure 
and purpose lends itself perfectly as an analogy of the British electoral system, whereby the victorious 
candidate and party in an election is the one who gets the most votes. There is no prize for second 
place, and there is no place for proportional representation in the United Kingdom Parliament, as the 
official documentation states: ‘First-past-the-post is a type of electoral system. In the UK it is the 
system used for the election of MPs to the House of Commons and for some local government 
elections.’ (Source: https://www.parliament.uk/site-information/glossary/first-past-the-post). 

It is not unusual for commentator to mix their metaphors by including more than one sport in their 
observations, be it horse-racing, boxing or rugby: ‘Five contenders who could succeed Truss as the 
Conservative party’s fifth leader since the Brexit vote in 2016’. (Source: https://www.thegu-
ardian.com/politics/2022/oct/15/who-could-replace-liz-truss-as-prime-minister); ‘The former 
chancellor Rishi Sunak is the frontrunner in the Conservative leadership race and would have the post-
Truss advantage of being viewed as a safe pair of fiscal hands. (Source: https://www.bloom-
berg.com/news/articles/2022-10-24/uk-bonds-surge-with-sunak-as-frontrunner-in-leadership-race ); 
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‘One influential Conservative MP told CNN that Jeremy Hunt was the candidate from the left of 
the party who secured the fewest vote from MPs. Less of a threat than promoting other 
contenders who gave Truss more of a run for her money’ (source: https://edition.cnn.com/2022/ 
10/14/uk/liz-truss-tax-u-turn-trouble-analysis-intl-gbr/index.html). 

Britain’s – and the world’s – most popular sport is football, and so the skills and ingenuity 
required of a successful football manager become for some political colleagues synonymous with 
competent economic and fiscal husbandry: 

And I know about Jeremy [Hunt: the new Chancellor] that he won't be licking his lips at the 
prospect of becoming Chancellor at this time. But this is a moment to be there for the country, and in 
my experience it's always been country first, and he will see that as his job right now… And I think 
he'll be a very effective chief executive and like a new football manager coming in, at the end of the 
day the supporters are happy when the team is winning. (Source: https://ca.sports.yahoo.com/ 
news/jeremy-hunt-says-liz-truss-085531206.html). 

The parlous state of the United Kingdom’s government in October 2022 becomes likened to 
gambling, a game of chance, where you either win everything, or lose it (though the reliability of the 
rugby player can also be thrown in):  

In terms of her survival, what we saw today was the last throw of the dice for her to try and  
survive. From a Downing Street perspective, her supporters are saying Jeremy Hunt being appointed 
Chancellor buys her some time. He is considered a safe pair of hands, a more experienced  
Cabinet Minister and he could steady the ship. (Source: https://www.express.co.uk/news/poli-
tics/1682999/Truss-Kwasi-Kwarteng-Jeremy-Hunt-Tory-revolt-1922-committee-confidence-vn). 

Boxing can also be used to destroy the reputation of a politician: ‘In a Parliamentary debate Chris 
Philp was up against Rachel Reeves. It was no contest. Philp is a lightweight.’ (Source: https://www. 
theguardian.com/politics/2022/oct/12/liz-truss-pmqs-labour-glee ). Athletics can also be used cruelly: 
‘Dead-eyed AI robot Ai-Da sets the bar high for Truss and Kwarteng’. (Source: https://www.thegu-
ardian.com/politics/2022/oct/11/dead-eyed-ai-robot-ai-da-sets-the-bar-high-for-truss-and-kwarteng). 

On the other half of the pitch, skill and performance levels in football and athletics can also serve 
as paradigms of praise for certain politicians:  

So all [Sir Keir] Starmer really needed to do in his speech was to turn up, not fall over and not 
sound like a complete halfwit. And he cleared that bar with ease. But this was more than good enough. 
All he had to do was get the ball over the line and he managed that without breaking sweat. (Source: 
https://www.theguardian.com/politics/2022/sep/27/keir-starmer-gets-the-ball-over-the-line-without-
breaking-sweat). 

Boris Johnson also used athletics as a metaphor for is possible return to British politics:  
I believe I am well-placed to deliver a Conservative victory in 2024 – and tonight I can confirm 

that I have cleared the very high hurdle of 102 nominations, including a proposer and a seconder, and 
I could put my nomination in tomorrow. (Source: https://news.sky.com/story/i-am-well-placed-to-
deliver-tory-victory-in-2024-why-boris-johnson-dropped-out-in-his-own-words-12728791). 

If sporting lexis and imagery can point to the skills (or lack thereof) of those in positions of 
power, metaphors from the world of animals can be used exclusively for the purposes of belittlement 
and downright abuse. In his resignation speech of July 2022, Boris Johnson explicitly referred to those 
colleagues who had brought about his fall from grace as a collection of beasts: ‘Of course, it's painful 
not to be able to see through so many ideas and projects myself. But as we've seen at Westminster, the 
herd instinct is powerful. And when the herd moves, it moves.’ (Source: https://www.spectator.co.uk/ 
article/full-text-boris-johnson-s-resignation-speech). 

The ‘herd’ metaphor has since been used for Johnson’s successor as Prime Minister: ‘even if the 
herd isn't quite ready to stampede, the outlook is treacherous for the prime minister.’ (Source: 
https://news.sky.com/story/wednesdays-pmqs-is-a-huge-test-for-a-prime-minister-trying-to-survive-
from-one-day-to-the-next-12724202). 

The beasts associated with Liz Truss and her Premiership were no kinder as the days of October 
2022 rolled on, becoming ever more insulting, as in the following examples:  
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Conservative commentators are beginning to turn against Liz Truss, with rightwing newspapers 
such as the Sun and Daily Mail rounding on her for making a “pig’s ear” of the mini-budget, while 
other observers suggest her premiership could be extremely short-lived. (Source: 
https://www.theguardian.com/politics/2022/oct/13/tory-press-raises-doubts-about-liz-trusss-future). 

‘Welsh Secretary Sir Robert Buckland has warned his party against ‘throwing another prime 
minister to the wolves" after Liz Truss faced a tumultuous day.’ (Source: https://nation.cymru/news/ 
welsh-secretary-laughed-at-as-he-warns-against-throwing-pm-to-the-wolves/) ‘Will Jeremy Hunt 
reunite the Tory party or is Liz Truss flogging a dead horse?’ (Source: https://theindependent-
ghana.com/will-jeremy-hunt-reunite-the-tory-party-or-is-liz-truss-flogging-a-dead-horse/) ‘Vultures 
circling, but Truss is not for quitting.’ (Source: https://www.pressreader.com/uk/daily-
express/20221015/281496460194533). ‘There were no cheers as Truss left the chamber. Just an 
empty silence as she was led back to Downing Street to be put back in her cage.’ (Source: 
https://www.theguardian.com/politics/2022/oct/19/laughter-fills-the-pauses-as-blank-liz-truss-is-let-
out-to-play-leader). 

Conclusion 
British political discourse and engagement is grounded in confrontation. The very structure of the 

House of Commons demonstrates this: seats are arranged in opposing positions to each other, not 
facing the Speaker, as in other national assemblies. Thus, it is more convenient for members of 
opposing parties to criticize, insult and mock each other. Not for nothing is the distance between the 
Government and Opposition benches just over two swords’ length. It should come as no surprise, 
then, that political discourse when intended for public consumption is grouped around metaphors and 
symbols that are easily understood, digested, and processed, being part of the nation’s picture of the 
world. 
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CОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ  
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЯЗЫКА 

MODERN APPROACHES TO THE STUDY OF THE ORIGIN  
OF LANGUAGE 

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема происхождения и языка с биологической и психиче-
ской стороны. Рассмотрены и проанализированы факторы необходимые для зарождения языка как единой знако-
вой системы.  

Abstract. This article examines the problem of origin and language from the biological and mental side. The factors 
necessary for the origin of the language as a single sign system are considered and analyzed.  

Введение 
Проблема происхождения языка волновала исследователей еще со времен Античности, что 

привело к появлению множества разнообразных гипотез и теорий. В 1866 г. Парижским линг-
вистическим обществом было запрещено рассмотрение и изучение данного вопроса, поскольку 
он считался неразрешимым. Однако уже к концу ХХ в. было выделено более 20 теорий проис-
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хождения и зарождения языка (космическая, божественная, звукоподражательная гипотезы, 
теории междометий, социального договора, жестов и проч.) [1]. 

Целью статьи является анализ и сравнение различных подходов к вопросу о происхож-
дении языка, тех достижений современной лингвистики, которые раскрывают вопрос, зани-
мавший исследователей еще со времен Античности. Данная тема, бесспорно, является акту-
альной и важной для лингвистики и антропологии, поскольку обе эти науки сконцентриро-
ваны на проблеме развития и становления человека, в том числе и человеческого языка. 
Научная база изо дня в день пополняется новыми данными, которые необходимо учитывать 
и анализировать.  

Язык с биологической точки зрения 
В настоящее время количество работ, посвященных данной области растет, и они рассмат-

ривают язык уже больше не с философской позиции, как складывалось ранее, а учитывают 
данные археологии, психолингвистики, генетики и прочих наук.  

Понимание эволюции мозга и артикуляционного аппарата важно для оценки способности к 
языковому поведению в целом. Современные исследователи оценили роль факторов, которые 
были необходимы для зарождения речи, и пришли к следующим выводам.  

Во-первых, была опровергнута гипотеза «мозгового рубикона» А. Кизса [2], согласно кото-
рой появление речи и способность к использованию орудий труда определялись тем, достиг ли 
объем мозга 750 см3. Современные данные говорят о существовании вида ископаемых людей 
Homo floresiensis (человек флоресский) (некоторые исследователи называют их хоббитами, 
проводя аналогию с известными персонажами Дж.Р.Р. Толкина), объем мозга которых был 
пропорционален их телу (один метр) и составлял менее 400 см3 (в три раза меньше объема моз-
га современного человека). В ходе раскопок вместе с их останками были найдены сложные 
орудия труда, обожжённые кости животных и прочие находки, свидетельствующие о суще-
ствовании материальной культуры. Таким образом, было выяснено, что объем головного мозга 
имеет малую ценность в качестве одного из факторов зарождения языка [3].  

Во-вторых, благодаря современным технологиям и анализу эндокранов (отпечатков мозга 
на внутренней стороне черепа), было окончательно доказано, что зоны Брока и Вернике явля-
ются главными свидетелями формирования языка [4]. Зона Брока является участком коры го-
ловного мозга, который занимается управлением мышц артикуляционного аппарата. Зона Вер-
нике позволяет понимать звуки на слух как собственные, так и других людей. Обычно обе зоны 
расположены в левом полушарии. Примечательно, что при поражении области Вернике чело-
век страдает афазией – расстройством речи, при котором больной может соединять слова друг 
с другом, но его фразы абсолютно бессмысленны [5]. При афазии Брока больной употребляет 
осмысленные слова, но не способен их соединить. Исследователи активно изучают зоны мозга, 
участвующие в языковых процессах, и проводят исследования с использованием новейших 
технологий.  

В-третьих, Дж. Риццолатти обнаружил «зеркальные нейроны», которые играют важную 
роль в формировании поведенческого подражания, что, в свою очередь, стимулирует передачу 
устойчивых вокализаций от одной особи к другой [6]. Так, молодой самец птицы в поисках 
самки слушает пение более взрослого и опытного самца, пытаясь воспроизвести услышанную 
мелодию [7]. Подобные механизмы прослеживаются и у человеческих особей, и Дж. Риццолат-
ти эти процессы ставит в ряд важнейших причин зарождения речи. В настоящее время указан-
ная гипотеза получает внимание со стороны исследователей.  

В-четвертых, довольно важным анатомическим признаком является положение гортани.  
У детей (к 3 годам картина изменяется) и ранних гоминид гортань занимает высокое положе-
ние для того, чтобы одновременно производить звуки и принимать пищу. Это снижает риск 
подавиться и задохнуться. Однако для развития языка необходимо низкое положение гортани, 
которое позволяет: 1) производить членораздельную речь; 2) дает возможность пользоваться 
более широким диапазоном звуков [8].  
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Следующим важным признаком звучащей речи является развитость языковых мышц, кото-
рые обеспечиваются подъязычным нервом. Чем толще канал этого нерва, тем больше нейронов 
задействовано в управлении языком [9]. Этот нерв имеет большое значение при речеобразова-
нии и в контроле артикуляционного аппарата, являясь связующим звеном между ним и мозгом. 
При поражении подъязычного нерва появляется дизартрия – нарушения произносительной 
стороны речи. В особо тяжелых случаях возникает ощущение, что рот у больного чем-то пере-
полнен, способность к артикуляции звуков сводится к минимуму [10].  

Следующим важным условием зарождения языка является контроль дыхания, который не-
обходим для осуществления сложных операций с голосовыми связками, для чего необходима 
развитая система управления легкими. Она позволяет подавать воздух на голосовые связки не-
большими порциями, что дает возможность строить многосложные высказывания, в которых 
один слог равен одному выдоху. Эта способность необходима и для развития в языке синтак-
сиса; без нее человек не смог бы развивать возможности построения предложений [11].  

Таким образом, современный человек, появившийся не менее чем (195 ± 5) тыс. лет назад, 
уже, судя по всему, пользовался развитой языковой системой. Но база для этого, овладение 
членораздельностью звучащей речи была заложена еще раньше.  

Язык как система знаков 
Наряду с биологической стороной человеческого языка важно упомянуть связь языка с со-

знанием, с теми факторами, которые позволили сложить те тесные связи, которые имеют меж-
ду собой язык и сознание.  

Поворотным пунктом, который отделял начало развития речи от сигнализации животных, 
по мнению лингвиста А.Г. Опиркина, явился тот промежуток времени, когда «нечленораздель-
ный звуковой комплекс перестал быть связанным с эмоциями и вступил в связь с реальными 
предметами или, говоря точнее, с образами этих предметов». Он стал логичнее, рациональнее и 
объективнее. Звук из средства «непроизвольного выражения эмоции» превратился в средство 
намеренного обозначения предметов. Толчком к распространению языкового знака стали 
укрепление коллективных связей и стремление к звуковому подражанию. Звуковой комплекс 
по принципу ассоциации связывался в мозгу человека со зрительным образом этого предмета. 
Когда возникала потребность сообщить другим участникам коллектива об этом предмете, со-
здавалась прочная связь между образом и предметом. Данная связь также основывалась на 
преднамеренности в отличие от эмоциональных вокализаций животных [12]. Процесс пере-
рождения простых вокализаций в языковой знак получил активное рассмотрение со стороны 
лингвистов. Существует две точки зрения, раскрывающих суть этого вопроса.  

1. Языковому знаку предшествовал жестовый язык. Эту гипотеза подтверждается поведе-
нием обезьян, которые используют вокализацию в первую очередь для привлечения внимания 
к жестовому языку (Э.Б. Кондильяк [13], Э.Б. Тэйлор [14], Л.Г. Морган [15]);  

2. Языковому знаку предшествовали естественные вокализации, которые представляли со-
бой первую форму общения ранних гоминид. Увеличение количества разнообразных звуков, 
по мнению Ч.Хокетта, давало больше возможностей использования звуков с целью наименова-
ния различных объектов действительности [16].  

5. Социальные условия необходимые для глоттогенеза 
В теме происхождения языка нельзя игнорировать вопрос влияния внешних условий на  

поведение человека. Язык как средство общения вообще мог возникнуть лишь как следствие 
появления определенных социальных функций общения. А.Г. Спиркин в своем труде «Проис-
хождение сознания» писал: «Членораздельная речь могла сложиться в условиях образова- 
ния сравнительно сложных форм общественной жизни..., она способствовала выделению об-
щения из непосредственного процесса производства в относительно самостоятельную деятель-
ность» [17]. 

Исследователь Т.Дикон, вопреки традиционным представлениям о положительной связи 
между ужесточением внешних условий и развитием, заявляет, что смягчение и облегчение 
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условий естественного отбора привело к становлению и эволюции языка. Развитие культурных 
связей и традиций рождает у человека восприимчивость к символам и ассоциациям. В своей 
книге «The symbolic species» (1997 г.) он наиболее важным свойством человеческой речи обо-
значает способность к символизации, т.е. возможность оперировать знаками, «учитывая произ-
вольную связь между формой и смыслом, устанавливая ассоциативную связь между знаками и 
употребляя их в новых контекстах». Это позволяет получать языку свойство перемещаемости 
во времени и пространстве [18].  

М.Л. Бутовская пишет, что «уже 1,6 млн лет назад длительность беременности стала коро-
че общего срока, необходимого для развития мозга, чтобы размеры мозга новорожденного поз-
воляли ему проходить через родовые пути». Так, увеличение периода младенчества вынуждало 
родителей тратить больше времени и усилий на заботу о ребенке, что развивало коммуника-
тивные и доверительные связи в социуме [19].  

Анализ орудийной деятельности гоминид, который рассматривался еще в трудах 
Ф. Энгельса, в настоящее время ставится исследователями в качестве критерия развитости си-
стемного мышления. Способность к системному мышлению может отражаться и на коммуни-
кативной деятельности человека и его социальности, поскольку ремесленная и орудийная дея-
тельность гоминида требует коллективной сплоченности и доверия, которые невозможны без 
взаимной коммуникации [20]. Эти факторы увеличивали количество коммуникативных связей 
и развивали мышление человека, что в свою очередь подталкивало к развитию и человеческую 
речь.  

Заключение 
Таким образом, мы приходим к выводу, что процесс зарождения языка требует большого 

количества как биологических, так социальных и психических факторов, которые только в сво-
ей совокупности могут способствовать его развитию. Важно учитывать роль и влияние каждо-
го из них, критически их осмысливая. Проблема возникновения языка до сих пор вызывает ак-
тивное внимание, дальнейшее изучение этого вопроса даст научному миру более ясное и чет-
кое понимание тех факторов, которые привели к возникновению и развитию языка.  

«Первое становление человека – глубочайшая тайна, до сих пор совершенно нам недоступ-
ная, непонятная», – писал Карл Ясперс [21]. Научному миру предстоит еще долгий путь позна-
ния человека и то море удивительных фактов, которые откроет нам современная наука.  
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ТОМСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ  
В 50–70 ГОДЫ 20 ВЕКА 

TOMSK CLASSICAL PHILOLOGY IN THE 50–70 YEARS  
OF THE 20TH CENTURY 

Аннотация. Статья посвящена славному и поучительному периоду в истории классической филологии в 
Томске, когда на фоне сокращения кафедр классической филологии в стране в Томском государственном универ-
ситете удалось организовать подготовку специалистов по латинскому и древнегреческому языкам для Сибири и 
Казахстана.  

Abstract. The article is devoted to a glorious and instructive period in the history of classical philology in Tomsk, 
when, against the background of the reduction of departments of classical philology in the country, Tomsk State Universi-
ty managed to organize the training of specialists in Latin and ancient Greek for Siberia and Kazakhstan.  

 
Обратиться к этому времени меня заставила ситуация, сложившаяся в нашем образовании 

по отношению к важнейшей гуманитарной науке: повсеместно идёт вытеснение латинского 
языка из вузовских программ. Не является исключением Томск, который в течение нескольких 
десятилетий готовил преподавателей дисциплин классической филологии не только для Сиби-
ри и Казахстана, но и для европейской части нашей страны, сегодня он, к величайшему сожа-
лению филологов-классиков, утратил этот статус. Юристы, некогда лучшие знатоки латинско-
го языка, научились обходиться без него, философы не знают древнегреческого языка, сейчас 
очередь дошла до историков, практически на нет свелась специализация на филологическом 
факультете: отсутствует магистратура, по минимуму изучается древнегреческий язык, расфор-
мирована кафедра общего языкознания и классической филологии, просуществовавшая в со-
ставе филологического факультета 47 лет.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B1
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К сожалению, в истории классического образования в России, неоднократно случались 
кардинальные изменения, и не в лучшую сторону. Например, после неудачной попытки ввести 
в школьные программы преподавание латинского языка, в 50-е гг. во всех вузах России, кроме 
московских и ленинградских, стали закрываться кафедры классической филологии. Един-
ственная в Сибири кафедра классической филологии в ТГУ также перестала существовать, на 
её месте появилась кафедра русской и зарубежной литературы. Последним заведующим был 
проф. Л.Д. Тарасов. Тогда филологи-классики, оставшиеся без кафедры, сделали всё возмож-
ное, чтобы сохранить классическое направление в томской наук и образовании. Первым шагом 
была организация подготовки преподавателей латинского языка для медицинских вузов на фа-
культативных началах, которая со временем переросла в специализацию по классической фи-
лологии, она уже готовила полноценных специалистов для вузов страны.  

Инициатором создания факультатива была доц. Э.Ф. Молина, коллеги активно её поддер-
жали, правой рукой Э.Ф. Молиной стала Г.А. Чупина. Навстречу филологам-классикам пошли 
деканат и ректорат: деканом историко-филологического была З.Я. Бояршинова, ректором – ис-
торик-медиевист профессор А.И. Данилов. Эти люди в своё время спасли классическое 
направление в ТГУ, за что им наша безмерная благодарность и вечная память. Г.А. Чупина и 
Н.А. Першина прибыли в Томск в 1949 г. после окончания с отличием отделения классической 
филологии историко-филологического факультета Казанского государственного университета. 

Дипломное сочинение Г.А. Чупина защитила на тему «Композиция и стиль речей Цицеро-
на «Против Катилины». В Томске под руководством Э.Ф. Молиной она работала над кандидат-
ской диссертацией «Средства выражения побудительности в языке Плавта», которую защитила 
в диссертационном совете филологического факультета Ленинградского государственного 
университета. Мы с Г.М. Шатровым присутствовали на защите: я тогда училась в аспирантуре 
на кафедре классической филологии, а Г.М. Шатров был в командировке в Ленинграде. 
Г.А. Чупина читала античную литературу и в последние годы жизни занималась проблемами 
античности в творчестве В.А. Жуковского. На факультативе в начальный период она препода-
вала древнегреческий язык, деятельный, творческий человек, Г.А. стоит у истоков традиции 
ежегодных античных вечеров на факультете. 

Легендарный Лев Дмитриевич Тарасов, филолог-классик с мировым именем, сосланный в 
Томск после ареста дочери, обвинённой в государственной измене, вёл у нас спецкурс по Лу-
цилию, а на потоке читал античную литературу. Занятия факультатива проходили в его квар-
тире в деревянном преподавательском доме, который располагался на месте нынешнего спорт-
комплекса. К сожалению, в 1961 г. Лев Дмитриевич ушёл из жизни. 

Под руководством Л.Д. Тарасова на классическом отделении в Томске защитил дипломную 
работу по сатирам Ювенала Г.М. Шатров. После нескольких лет работы в качестве преподава-
теля кафедры латинского языка, а затем в качестве заведующего кафедрой иностранных языков 
в медицинском институте Г.М. поступил в аспирантуру к Э.Ф. В те годы планировалось 
 открытие романо-германского отделения, потому были приняты 3 человека в аспирантуру: 
Г.М. Шатров (классическая филология), Е.А. Щепакина (романская филология), С.У. Родионов 
(германская филология). На факультативе Г.М. преподавал медицинскую латынь. Кандидат-
скую диссертацию «Становление и развитие фреквентативно-интенсивных глаголов (словооб-
разовательный анализ)» Г.М. Шатров защитил в 1967 г., на специализации он стал одним из 
ведущих преподавателей, а затем на филологическом факультете заведующим организованной 
кафедры общего языкознания и классической филологии.  

Н.А. Першина читала на факультативе курс по античному искусству. Выпускница Казан-
ского университета, как и Г.А. Чупина, в Томске она оказалась по распределению, много лет 
работала преподавателем латинского языка, а затем заведующим кафедрой иностранных язы-
ков в мединституте. Дипломное сочинение Н.А. посвящено было трагедиям Эсхила, в Томске 
под руководством З.Ф. она разработала тему «Индоевропейские этимологии, отражающие вза-
имосвязи пространственных и временных представлений», которую очень успешно защитила 
на Учёном совете Ленинградского отделения ИЯ АН СССР. 
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Практику мы проходили в медицинском институте: в течение семестра преподавали латин-
ский язык. 

Сама Э.Ф. Молина читала на факультативе латинских авторов и вела курс истории латин-
ского языка. В те годы базовый курс латинского языка преподавался в течение двух лет, и 
очень повезло тем, кто учился у Э.Ф., для меня это определило всю дальнейшую жизнь. 

Элиза Фёдоровна была великолепно образованным, интеллигентным, доброжелательным 
человеком, имеющим замечательный дар заражать своей любовью к античности всех, кто её 
окружал. Несмотря на свою трудную судьбу, Э.Ф. была очень жизнерадостным человеком, 
много путешествовала и давала мудрые советы своим ученикам. 

Э.Ф. Молина – дочь выдающегося математика Молина Фёдора Эдуардовича, который в 
1900 г. прибыл с семьёй в Томск и служил сначала в Томском технологическом институте 
(ныне политехнический университет), затем с 1917 года до конца жизни (1941г.) в Томском 
государственном университете и по совместительству в педагогическом институте. Профессор 
Ф.Э. Молин, заслуженный деятель науки, очень хорошо знал классические и многие европей-
ские языки. Мать Элизы Фёдоровны Элиза Карловна Браниус была преподавательницей ино-
странных языков. Элиза Фёдоровна родилась в 1894 г. в г. Тарту, училась в Томской женской 
Мариинской гимназии, которую окончила в 1913 г. Великолепное образование, хорошее вос-
питание в интеллигентной семье, впечатления от поездок в Европу – всё это способствовало 
формированию её личности, одно из воспоминаний Элизы Фёдоровны – это улицы Рима, по 
которым она бегала в детстве. После гимназии Элиза Фёдоровна занималась преподаватель-
ской работой в гимназии № 4 в течение трёх лет, а затем в 1916 г. поступила на Высшие жен-
ские Бестужевские курсы в Санкт-Петербурге. В 1917 г. она возвратилась в Томск и стала сту-
денткой первого набора на историко-филологическом факультете, который окончила в 1922 г. 
по программе классической филологии. После окончания университета Элиза Фёдоровна не-
сколько лет работает в библиотеке физиотерапевтического института, занимается переводами 
научной литературы с немецкого, французского, итальянского, английского языков. В 20–30 гг. 
в жизни Элизы Фёдоровны были очень драматичные события и трудные испытания: гибель 
брата, Венедикта Фёдоровича Молина, прапорщика Мариинского полка армии адмирала Кол-
чака, внезапная смерть дочери, тяжёлая инфекционная болезнь, приковавшая её на несколько 
лет к постели. Несмотря на тяжёлый недуг, Элиза Фёдоровна очень много и систематически 
работает: читает, консультирует школьников и студентов, занимается языками, в 1938–1939 гг. 
она уже преподаёт немецкий язык в институте физических методов лечения и в индустриаль-
ном институте (сейчас Политехнический университет), позже читает лекции по английской 
филологии и истории английского языка в педагогическом институте. 

В 1941 г. в связи с возрождением историко-филологического факультета и с открытием ка-
федры классической филологии Элиза Фёдоровна пришла на неё в качестве преподавателя ла-
тинского и древнегреческого языков. Её коллегами стали проф. Павел Иванович Каган (зав. 
кафедрой), Андрей Александрович Белецкий (в будущем – профессор, зав. кафедрой Киевского 
университета), доц. Алексей Львович Пинчук. В таком замечательном окружении, общении, 
сотрудничестве она беззаветно влюбилась в античность. Кандидатскую диссертацию на тему 
«К этимологии слова Юнона» Элиза Фёдоровна защитила в 1945 г., получила должность до-
цента в 1947 г. и работала в университете до 1975 г., из жизни ушла в 1983 г., не дожив до сво-
его девяностолетия. В 1960 г. получила право на руководство диссертационными работами: 
под её руководством написали диссертации Е.Ф. Щепакина, Г.М. Шатров, Г.А. Чупина, 
Н.А Першина, Л.В. Доровских, В.Д. Фатнева, Л.П. Дронова. Элиза Фёдоровна была консуль-
тантом по докторской диссертации профессора педагогического университета О.А. Осиповой. 
И что, может быть, самое главное – после ухода из жизни старших коллег-классиков Элиза Фё-
доровна взяла на себя ответственность за судьбу классической филологии в Томском универ-
ситете и достойно выполняла свою миссию в течение двух десятилетий. В рождении и разви-
тии Томской филологии большую роль сыграло сотрудничество со столичными филологами - 
классиками. Так исторически сложилось, что в 20–40 гг. античные дисциплины в Томске пре-
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подавали выпускники Санкт-Петербургского университета [1. С. 237–241]. Элиза Фёдоровна в 
50-е гг. участвовала в конференции филологов-классиков в Ленинграде по приглашению Ари-
стида Ивановича Доватура, а позже всю кафедру она вывозила на конференции в Киев, Тбили-
си, опытных и совсем молодых, причём Элиза Фёдоровна в те годы была единственным из ла-
тинистов кандидатом наук. Её первые ученики (выпуск 1961 г.): проф. Новосибирского педаго-
гического университета Маргарита Петровна Алексеева, доц. Уральского университета, 
ведущий преподаватель латинского и древнегреческого языков Людмила Васильевна Доров-
ских, доц. Людмила Серафимовна Иванова, которая несколько лет преподавала латинский язык 
на кафедре общего языкознания и классической филологии Томского университета. Следует 
заметить, что большинство преподавателей кафедры и ещё ряд преподавателей университета 
прошли через специализацию по классической филологии. Из старшего поколения выпускни-
ков факультатива – Шиканова Татьяна Аркадьевна, заведующая кафедрой латинской термино-
логии в СибГМУ, Нина Георгиевна Нечипуренко, которая в Новосибирске преподаёт юридиче-
скую латынь, проводит конференции по терминологии, Тамара Ивановна Злобина из Барнаула, 
имеющая интересный опыт преподавания древних языков в Духовной семинарии. В Кемеров-
ском университете работали доц. Екатерина Фёдоровна Филипьева и Лариса Ивановна Юрьева. 
Факультатив закончила проф. Ольга Григорьевна Щитова, дочь незабвенного Г.М. Шатрова и 
многие другие. 

Э.Ф. Молина была очень красивым человеком в самом широком смысле этого слова. Высо-
кая, с великолепной осанкой, со вкусом одетая, с аккуратно уложенной причёской – такой Эли-
за Фёдоровна оставалась до глубокой старости. Очень позитивная, жизнерадостная, с неизмен-
ным интересом ко всему, что происходит вокруг, – такой помнят Элизу Фёдоровну её ученики. 
На большом круглом столе в гостиной Элизы Фёдоровны всегда, но особенно в праздничные 
дни, лежало огромное количество писем и открыток из разных городов нашей страны. С ней 
было очень интересно общаться: думается, что девочки – филологи 60–70 гг. шли к ней на фа-
культатив, может быть, до конца ещё не понимая, что такое античность, в ней самой было что-
то необычное, притягательное, из серебряного века, из другой культуры. В те годы кураторы 
студенческих групп имели обыкновение устраивать беседы о культуре поведения, о правилах 
хорошего тона, а на факультете была Элиза Фёдоровна как эталон культуры, образец благо-
родного поведения. В своё время она много путешествовала, хорошо знала несколько новых 
языков, была очень эрудированным человеком – это вызывало восхищение, в студенческой 
среде даже создавались о ней мифы. В старинный деревянный двухэтажный дом на ул. Ники-
тина, 13, в котором после революции семье Молиных оставили только второй этаж, часто при-
ходили студенты, аспиранты, коллеги, в день рождения Элизы Фёдоровны собиралась вся ка-
федра русской и зарубежной литературы за праздничным столом. Великолепная обстановка 
профессорского дома, роскошная библиотека (сейчас она хранится в фондах Научной библио-
теки ТГУ), картины известных художников, изразцовый камин, античные статуэтки, гостепри-
имная и мудрая хозяйка – всё это делало незабываемым каждый визит к Элизе Фёдоровне. 
Элиза Фёдоровна щедро делилась своими многочисленными познаниями с учениками, не жа-
лела времени, давала мудрые советы, вдохновляла на исследовательскую работу и умело 
направляла её, одновременно предоставляя простор творческой фантазии своих учеников. 

Научными исследованиями Элиза Фёдоровна занялась, оказавшись на университетской ка-
федре, областью её научных интересов были классическая филология и сравнительно-
историческое языкознание. Наука и преподавательская работа стали с того времени основным 
содержанием её жизни. Среди опубликованных работ Элизы Фёдоровны (20 названий) статьи 
по латинскому словообразованию, латинской и греческой исторической морфологии, выпол-
ненные в традициях классического индоевропейского сравнительно-исторического языкозна-
ния, интересные и остроумные гипотезы по спорным этимологиям отдельных греческих и ла-
тинских лексем, в том числе мифологических имён, монография по индоевропейскому слово-
образованию[2], испытавшая влияние ностратической теории) и учебник латинского языка, 
написанный в соавторстве с коллегами [3].  
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Ученики Э.Ф. Молиной хранят благодарную память об этом удивительном человеке, с ко-
торым в юности нас свела судьба. Memoria aeterna Tibi, magistra! 
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ «КУЛЬТУРНОЙ МАТРИЦЫ» В ХУДОЖЕСТВЕННОМ 
ТЕКСТЕ: ПЕРЕВОДЧЕСКИЙ АСПЕКТ  

REPRESENTATION OF THE “СULTURAL MATRIX” IN A LITERARY 
TEXT: TRANSLATION ASPECT 

Аннотация. В статье обосновывается необходимость более глубокого изучения художественных текстов, ин-
терпретации культурно значимой информации, заложенной в основу понимания литературного произведения. 
Художественный текст рассматривается как элемент культуры, в котором используется определенная система 
знаков-символов. Все культурно значимые знаки-символы формируют «культурную матрицу» художественного 
текста. «Культурная матрица» художественного текста вовлекает в свое пространство аксиологические модели 
общества, ценностные ориентиры и традиции. В качестве анализа в статье использованы культурно значимые 
языковые единицы повети А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича».  

Abstract. This paper proposes the idea of a more elaborate study of literary texts and interpretation of culturally 
significant information that fosters a deeper understanding of literary texts. Any literary text is part of a culture with  
its specific system of signs and symbols. All culturally significant signs and symbols form the “cultural matrix” of the 
literary text. The “cultural matrix” of the literary text comprises axiological models of society, with its values  
and traditions. The empirical data is taken from the literary text “One Day in the Life of Ivan Denisovich” written  
by Alexander Solzhenitsyn. 

 
Изучение художественного текста как единицы культуры привлекает внимание многих ис-

следователей (М.М. Бахтин, А.Д. Дейкина, Н.С. Болотнова, Т.К. Донская, Н.Н. Фаттахова, 
З.Ф. Юсупова и др.). В художественных текстах проявляется вся палитра национально-
культурных особенностей общества, репрезентируется культурное своеобразие определенного 
народа. Культурный контекст художественного произведения является важнейшей уникальной 
его составляющей. Художественный текст фиксирует социально-исторический контекст, куль-
турно-значимые концепты и дискурсивный опыт социума, т.е. «художественные тексты высту-
пают своего рода связной нитью социально-исторического и художественно-эстетического 
опыта, что обеспечивает устойчивое развитие человеческой культуры в пространстве литера-
туры» [1. С. 107].  

Художественные произведения принадлежат к особому виду культурных текстов. По мне-
нию Л.А. Ходяковой, культурно значимые тексты отражают «историко-культурные ценности 
народа, его духовность, эстетичные по содержанию, форме, структуре и лексическому напол-
нению. Это чаще всего тексты, описывающие (интерпретирующие или комментирующие) объ-
екты культуры, артефакты, языковые феномены, традиции народа, религиозные ритуалы,  
бытовые обряды, праздники, биографии деятелей культуры, историко значимые события или 
явления природы, оказывающие эмоционально-нравственное воздействие на читателя (слуша-
теля), вызывающие у него определённые чувства добра, справедливости или негодования»  
[2. С. 79]. В этом смысле художественный текст может рассматриваться как элемент культуры, 
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в котором репрезентируется синергетическое проявление языкового арсенала и культурно-
специфического своеобразия определенного социума и его мировосприятия. Информация, пе-
редаваемая и хранимая в художественном произведении, с одной стороны, построена на прин-
ципах функционирования определенного языка и национальной культуры, а с другой стороны, 
представляет собой отпечаток авторского мировоззрения и мировосприятия.  

Репрезентация миросозерцания представляется возможной не только через произведения 
словесного искусства, но и культуру. Культура и составляющие ее элементы не могут суще-
ствовать вне анализа текстуально-смысловых характеристик. Культура всегда репрезентирует-
ся в форме текста, вербального или невербального. Текст, в свою очередь, представляет собой 
систему культурных объектов, форм, смыслов, выраженных в знаково-символической форме. 
Таким образом, с одной сторон, мы можем говорить о встроенности художественного текста в 
литературное пространство культуры, а с другой – рассматривать отдельное художественное 
произведение как «вместилище определенной культуры». 

Внутренний мир произведения словесного искусства обладает известной художественной 
целостностью. Отдельные элементы отраженной действительности соединяются друг с другом 
в этом внутреннем мире в некой определенной системе, а именно – художественном единстве 
[3. С. 4]. Каждое художественное произведение отражает целостный мир действительности в 
своих творческих ракурсах. И эти ракурсы подлежат всестороннему изучению в связи со спе-
цификой художественного произведения и прежде всего в их художественном целом. По сло-
вам М. М. Бахтина: «Внутренний мир художественного произведения представляет взаимосвя-
занные закономерности, собственные измерения и собственный смысл, как система. Внутрен-
ний мир художественного произведения существует не сам по себе и не для самого себя. Он не 
автономен. Он зависит от реальности, «отражает» мир действительности. Однако, то преобра-
зование мира, которое допускает художественное произведение, имеет целостный и целена-
правленный характер. Преобразование действительности связано с идеей произведения, с теми 
задачами, которые художник ставит перед собой» [4. С. 172].  

А.Ю. Кузнецова отмечает, что «художественный текст является «тканью культуры», фор-
мирующей ментальную структуру, представляет собой субъективный образ объективного мира 
и как таковой выступает в роли индивидуальной, опосредованной картины мира, выраженной 
языковыми средствами» [5. С. 46]. Мир художественного произведения – результат и верного 
отображения, и активного преобразования действительности. Его структура, содержание и 
смысл всегда шире непосредственного значения слов благодаря используемым в них знакам-
символам. Значимые символы культуры, актуализируемые в художественных текстах, облада-
ют способностью к устойчивости в национальной культуре и языке. Константные символы 
также переходят из одного текста в другой и могут быть репрезентированы как в развернутом 
виде, т.е. тексте, так и существовать в свернутом, закодированном состоянии.  

Процесс прочтения текстов связан со способностью интерпретации его доминирующих 
символов, помещенных в рамку национальной культуры. Ю.М. Лотман считает, что «будучи 
пространственно ограниченным, произведение искусства представляет собой модель безгра-
ничного мира». «Уже потому, что произведение искусства в принципе является отображением 
бесконечного в конечном, целого в эпизоде, оно не может строиться как копирование объекта в 
присущих ему формах» [6. С. 204]. 

По мнению Ю.М. Лотмана, текст обладает следующими характеристиками: 
1) выраженность, так как текст зафиксирован в определенных знаках языка; 
2) отграниченность, так как текст противостоит всем материально воплощенным знакам, 

работает принцип включенности-невключенности, а также манифестируются границы текста – 
начало и конец); 

3) структурность, так как текст не представляет собой простую последовательность знаков, 
тексту присуща внутренняя организация, превращающая его на синтагматическом уровне в 
структурное целое [7. С. 62–63].  
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Художественный текст строится по определенным концептуальным принципам. Ткань тек-
ста может быть представлена в виде матрицы, культурной рамки, в которой все символы, все 
единицы языка принадлежат к определенному регистру. 

Понятие «культурной матрицы» сравнительно недавно стало употребительным в отече-
ственном научном дискурсе. Как правило, данное понятие рассматривается в совокупности с 
моделями социального взаимодействия на уровне различных институтов. Понятие «культурная 
матрица» позволяет исследовать в первую очередь когнитивные механизмы, влияющие на 
трансформацию историко-культурной памяти каждого конкретного социума. 

«Культурная матрица» является объединяющим конструктом, вовлекающим в свое поня-
тийное поле аксиологические модели общества, ценностные ориентиры, формирующие право-
вые, государственные, культурные, семейные и воспитательные традиции. Таким образом, бу-
дучи явлением многофункциональным, понятие «культурной матрицы» может демонстриро-
вать траекторию развития культурной памяти определенного народа. 

Большинство исследователей термина «культурная память» (Я. Ассман, П. Нора, А. Эрл, 
А. Нюннинг, Э. Уайтхед, А. Васильев, К. Разлогов и др.) отмечают фрагментарность культур-
ной памяти народа в силу ее репрезентации посредством социально-коммуникативных нарра-
тивов. Это объясняется факт тем, что в языковых единицах языка закодировано социально и 
исторически сконструированное представление о мире. 

Модель культурной матрицы в социокультурной парадигме общества по И. Шумской 
включает следующие элементы: 

– табуирование (запретные темы в публичном пространстве); 
– ритуалистика (культивирование в массовом сознании праздничной ритуалистики); 
– ортодоксия (влияние на массовое сознание системы религиозных институтов и государ-

ственной идеологии); 
– патеррналистика (типовые поведенческие шаблоны-паттерны, наиболее значимые архе-

типы, проявляющиеся в бессознательном народа, специфика употребления определенной лек-
сики: сленговых выражений, уголовного жаргона); 

– ономастика (национальные историко-культурные особенности антропонимики и топони-
мики); 

– семиотика (характеристики государственной символики, национального сознания) [8].  
В зарубежных исследованиях «культурная матрица» – это всего лишь одна из схематичных 

матриц, которую С. Херви и И. Хиггинс (Hervey & Higgins) предложили в качестве способа 
изучения оригинального текста и моделирования его перевода. Более того, «культурная матри-
ца» сама по себе не вводит совершенно новые методы перевода. На наш взгляд, учет элементов 
«культурной матрицы» художественного текста представляет инновационный подход к крити-
ческому анализу существующих переводов и включает в себя различные методы, которые уче-
ные использовали ранее. Культурно-специфические элементы в тексте имеют уникальное от-
ношение к языку оригинала и должны быть переданы на иностранный язык. Пять основных 
элементов, которые составляют культурную матрицу С. Херви и И. Хиггинс (Hervey & 
Higgins), – это экзотизмы, кальки, заимствования, клише, фразеологические единицы [9]. Ин-
терпретация таких слов требует от читателя-переводчика особого внимания, так как они явля-
ются знаками-символами в культуре и языке анализируемого художественного текста.  

В данной статье в качестве примера репрезентации «культурной матрицы» в художествен-
ном тексте используется повесть А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Повесть 
«Один день Ивана Денисовича» рассказывает историю, уникальную для российского и совет-
ского социального опыта. Сюжет повести разворачивается в сталинском тюремном лагере.  
В повести подробно описывается повседневная жизнь заключенных в советскую эпоху, а также 
ряд исторических, политических и социальных концептуально значимых событий, значимых 
для русского народа и культуры. Это означает, что ряд идей, упомянутых в тексте, несут в себе 
уникальную информацию для российского читателя и национального сознания в целом, но 
рискуют быть пропущенными представителями других культур.  
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Социально-исторический контекст повести «Один день Ивана Денисовича» строится на 
использовании ряда слов-символов, которые относятся к историческим и политическим собы-
тиям русской культуры в советской эпохе. Ряд культурных терминов закреплен в коллектив-
ном сознании российских граждан, но выходит за пределы понимания этих слов иностранным 
читателем. Одним из примеров является название исторического события «Кировский поток», 
например: Oна в тридцать пятом в Кировском потоке попала, доходила на общих, я ее в 
портняжную устроил [10. С. 73]. Другой пример относится к строительству советской инфра-
структуры: На двести граммах Беломорканал построен [10. С. 50]. Между тем в повети много 
слов, которые относятся к именам участников и сторонников исторических движений, напри-
мер, «Бендеровец, значит, и то новичок: старые бендеровцы, в лагере пожив, от креста от-
стали» [10. С. 98]; Пляска опричников с личиной! Сцена в соборе! [10. С. 67]; Эй, стакановец! 
Ты с отвесиком побыстрей управляйся! – Кильдигс подгоняет [10. С. 75]. Все наименования 
являются символичными для советской культуры. В тексте повести данные понятия упомина-
ются только в нескольких конкретных контекстах и, следовательно, не являются основными 
объектами описания в повести. Тем не менее, если иностранный читатель хочет полностью по-
нять смысл повести, смысл этих языковых единиц должен быть определен в полном объеме. 

Кроме того, персонажи повести используют выражение «батька усатый», что отсылает чи-
тателя к образу Сталина. Например, в контексте: Пожале-ет вас батька усатый! Он брату 
родному не поверит, не то, что вам, лопухам! [10. С. 122]. Для тех, кто знаком с русской куль-
турой и советской эпохой, знание этого псевдонима очевидно. Данное слово-символ берет свое 
начало из поэмы «Мы живем, под собою не чуя страны», написанной в 1933 г. 
О.Е. Мандельштамом. Однако для иностранных читателей история и значение этой фразы 
остаются загадкой. 

К списку сталинских культурных языковых единиц могут быть добавлены названия поли-
тической документации, а именно «пятьдесят восьмая статья», которую обсуждает персонаж 
повести Тюрин: А когда у тебя будет большая часть, перегружена пятьдесят восьмой ста-
тьей, Тюрин подобрал [10. С. 38]. Все российские читатели сразу понимают, что эта статья  
советского Уголовного кодекса, которая включает широкий спектр антисоветских преступле-
ний (шпионаж, саботаж, пропаганда против режима) и интерпретируется как деятельность  
любых «социально опасных элементов». По этой статье были осуждены и попали в тюрьму 
многие люди, в том числе Солженицын и его полуавтобиографический персонаж Шухов.  
Эти конкретные детали вряд ли будут понятны представителям других культур только при од-
ном упоминании номера статьи, но для русских простое упоминание этой статьи УК известно и 
понятно. 

Вышеуказанные политико-исторические примеры являются константными знаками-
символами и упоминаются на протяжении всей повести. Однако в этой категории есть еще од-
но значимое в культурном отношении упоминание, которое связано с конкретным фильмом, 
хорошо известным в российской кинематографии. Два персонажа повести беседуют о назван-
ном фильме, обсуждая несколько конкретных сцен и эффектов: «– Например, пенсне на кора-
бельной снасти повисло, помните? – М-да… – Кавторанг табачок покуривает. – Или коляска 
по лестнице – катится, катится. – Да… Но морская жизнь там кукольная. – Видите ли, мы 
избалованы современной техникой съемки…» [10. С. 95]. Для российской аудитории ясно, что 
герои повести обсуждают фильм «Броненосец «Потемкин» С.М. Эйзенштейна, выпущенный в 
1925 г. Кроме того, поскольку не все советское общество могло позволить себе смотреть филь-
мы, интеллектуальная беседа служит характеристикой его участников, раскрывает социальное 
происхождение героев повести. Тем не менее, реалии, о которых идет речь в повести, скорее 
всего, не будут понятны иноязычному читателю. 

Повесть интересна для изучения культурных слов-реалий, которые отражали жизнь в тю-
ремном лагере. К примеру, «баланда» [10. С. 15], «магара» [10. С. 16], «зэк» [10. С. 10] и «хал-
тура» [10. С. 76]. Некоторые единицы стилистически нейтральны и могут употребляться в по-
вседневной речи русских людей. К примеру, в разных странах пенитенциарная система по-
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разному структурирована, поэтому некоторые из этих понятий могут не иметь культурных эк-
вивалентов на других языках.  

В рамки «культурной матрицы» художественной повести «Один день Ивана Денисовича» 
входит и генеральная социально-политическая линия – тема Советского союза. Данная тема 
предопределяет круг языковых единиц, которые включены в коммуникативное поле произве-
дения. Можно отметить следующие лексические единицы: «особлагерь» [10. С. 24], «колхоз» 
[10. С. 34], «кулак» [10. С. 70] и «соцгородок» [10. С. 7], «гражданин начальник» [10. С. 8], а 
также связанные с тюрьмой аббревиатуры, такие как «КВЧ» [10. С. 91] и «ГУЛАГ» [10. С. 37]. 
Эквиваленты данных культурных слов-реалий, безусловно, труднее найти в других языках, по-
скольку они относятся к определенному историческому и политическому аспекту отдельной 
нации и требуют понимания всех аспектов жизни советского народа. 

Oбщекультурные реалии также становятся частью «культурной матрицы» повести «Один 
день Ивана Денисовича». К ним относятся «тайга» [10. С. 6], «каша» [10. С. 16], «баня [10. 
С. 14]», «валенки» [10. С. 5], газета «Вечорка» [10. С. 109] и театральный режиссер «Завад-
ский» [10. С. 109]. 

В русской культуре использование имени и отчества при обращении к кому-либо признает-
ся как знак уважения. Например, в тексте повести в одном случае Шухов говорит: «Ваш хлеб, 
Цезарь Маркович» [10. С. 123]. Цезарь работает в конторе помощником нормировщика и по-
этому имеет более высокий ранг, чем Шухов. Кроме того, поскольку Шухов прерывает разго-
вор и втайне надеется, что Цезарь даст ему свою порцию хлеба, он стремится проявлять уваже-
ние. В отличие от этого, Павел произносит реплику: «И вы, Сенька, писатель обида тоже бу-
дэтэ ложить. Сидайтэ!» [10. С. 54], используя только имя персонажа. Русскому читателю 
понятно, что сохранена социальная дистанция между участниками разговора, поскольку Павло 
является заместителем мастера, а Сенька – рядовым членом бригады. Это различие особенно 
важно, потому что иерархия представляет собой элемент лагерной культуры: «Снаружи брига-
да вся в одних черных бушлатах и в номерах одинаковых, а внутри шибко неравно – ступень-
ками идет» [10. С. 15]. Передать эти нюансы на другие языки, однако, не всегда легко, особен-
но учитывая, что многие культуры не используют отчества. 

В русской культуре также используются краткие формы имени. А. Вежбицкая утверждает, 
что короткая форма отражает степень близости или родства для русского читателя [11. С. 49], 
которая останется незамеченной для других участников коммуникации, и это можно увидеть 
при использовании «Алешка», а не «Алеша», например, в контексте «Вишь, Алешка, – Шухов 
ему разъяснил, – у тебя как-то ладно получается» [10. С. 137]. В другом контексте Шухов 
объясняет, что «Алешка – тихий, над ним не командует только кто не хочет» (С. 80). Он по-
пулярен в группе заключенных, и, вероятно, этот факт объясняет то, почему он является един-
ственным героем, кого называют только по имени. 

Культурно значимые формы обращения также связаны с политико-исторической обстанов-
кой в стране. Тюрин рассказывает о своем разговоре, в котором его спросили «Ну, как слу-
жишь, Тюрин?», на что он ответил: «Служу трудовому народу!» [10. С. 70]. Вышеупомянутый 
обмен репликами может показаться странным для иностранного читателя. Но данная фраза была 
стандартной формой обращения и ответа, используемого между офицерами Советской Армии. 

Особо в русской культуре выделяется обращения «гражданин» и «товарищ». Шухов и дру-
гие заключенные должны называть охранников «гражданин», а не «товарищ», например, «Спа-
сибо, гражданин начальник! Теперь никогда не буду залеживаться», поскольку последний ва-
риант был запрещен для заключенных. Представители других культур не имеют подобных 
глубоких знаний и не осознают значение выбора слова в переводе художественного текста. Бо-
лее того, они могут даже не различать эти слова из-за влияния их собственной культуры. 

Таким образом, мы можем констатировать, что «культурная матрица» художественного 
текста образует его коммуникативное поле. Повесть А.И. Солженицына характеризуется нали-
чием внутреннего единства слов-символов русской культуры, разнообразных стилистических и 
речевых приемов, синтеза речевого колорита среды и диалектно-просторечного говора. Про-
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цесс передачи «культурной матрицы» художественного текста представляет собой комплекс-
ную задачу, включающую сохранение всех культурно-специфических и исторических манифе-
стаций художественного текста, знание особенностей стиля автора и учет мировоззренческих и 
эстетических взглядов читателя-переводчика. Все проанализированные слова социально-
исторического контекста имеют культурные коннотации. Поэтому для читателя-переводчика 
очень важно, чтобы прочтение художественного текста было глубоким. Только глубокий ана-
лиз каждой реалии поможет построить «культурную матрицу» художественного текста и вос-
создать все смысловые тонкости оригинала, основанные на символах национальной культуры.  
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LATIN LANGUAGE IN THE LEGAL STUDY OF CRIME 
Abstract. The article discusses the main ways of introduction to the scientific circulation of Latin words, that consti-

tute the terminological basis of the legal study of crime. A feature of the study is that the selection of Latin words, included 
into the terminological minimum of the modern forensic science, was made based on the linguistic and legal analysis. The 
multilingual approach, made during the selection of lexical material, gave an opportunity to clarify the meanings of terms 
and to make their semantics more transparent. “The seven golden questions”, which became the foundation of the forensic 
science, and the axioms of Roman law, used in the crime's investigations, manifest the Latin basis of the modern jurispru-
dence and its main component – forensic science – the study, which still remains complexity in terminology, but at the 
same time retains commitment to the classical tradition, supplementing its terminological system with neologisms created 
on the basis of Latin. 

Introduction 
The topic “Law and Language” is one of the most important in jurisprudence. The language of 

law is a special field of language, the problems of which are at the intersection of the law and 
language sciences, what requires new approaches to the research of linguistic phenomena [1. P. 5]. 
The combination of the principles of legal and linguistic analysis [2. P. 31–32], the study of 
extralinguistic factors enable a new perspective on the established terminological system as a whole 
and on its particular subsystems. 
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Legal terminology is characterized by the diversity of applications, what distinguishes it from the 
other terminological systems. In the array of legal terms there are many words of foreign origin, 
layered on the classical terms of Roman law, denoting basic legal concepts, processes and relations. 
The terminological system of modern law has preserved a large number of direct borrowings from 
Latin as well as Latin calques and compound-complex terms. 

Methods 
An integrated approach method and a combination of principles of legal and linguistic analysis in 

the research process of the language of law are used in this article. The use of modern cognitive 
paradigm and consideration for extralinguistic factors enables a new perspective on the established 
terminological system of the legal study of crime. The interpretation and a synthesis of scientific and 
scientific reference literature, discourses, discussions and “round tables” were used when describing 
vocabulary. 

Results and discussion 
Russia in recent decades has distinguished by the rapid development of the lawmaking process. 

The terms of Roman law in the terminological field of modern Russian jurisprudence move from the 
periphery toward the center and back in response to changes in the legal norms, the effectiveness of 
which depends largely on the correct usage of legal terms, such as, for example, easement – “in civil 
law is a limited right (established by law or provided by agreement) to use someone's land and 
buildings by individuals who are not owners but forsed to resort to such an enjoyment owing to 
objective circumstances” [3. P. 622]. 

These processes dictate the need for complex and multidimensional work to achieve the 
structurized legal terminology and its subparts, including the terminology of criminal law, forensic 
science and criminology, the study of which has recently been given great importance [4. P. 161]. 

The subject of our consideration is the Latin component of the legal study of crime. 
There are two words in Latin, related to the term of crime. Private offenses are called delictum in 

Latin – “misconduct, offense”, cf.:corpus delicti – “the substance of offense, crime”. Offenses, 
requiring punishment within the field of criminal law, are defined by the word crimen – “prosecution, 
criminal accusation” [5. P. 209–232]. 

The criminal law did not stand out from the general legal issues in the first period of the Roman 
law history. The law was connected with a religion. Theft, personal injury and other offenses were 
considered as a private wrong (delict). Meanwhile a group of public wrongs was revealed early 
enough: crimes against the government, treason, resistance to authority, etc., which were punishable 
by death under the laws of the Twelve Tables. In general the concept of crime and the concept of guilt 
have not yet been established in this period [6. P. 68–69]. Later, the criminal law is considered as an 
independent branch of law [6. P. 72–73]. 

Crimes began to be divided into traditional and non-traditional or extraordinary crimes. 
Traditional crimes were related to the old law, thus the punishment for them was determined by the 
long-standing law. Extraordinary crimes were created by the decrees of the emperors. It was necessary 
for their qualification to clarify the circumstances that were important for recognizing an action as 
criminal [6. P. 73–74]. The totality of the circumstances was determined by questions that later 
became known as “the seven golden questions of forensic science”: 

Quis? 
Quid? 
Ubi? 
Quando? 
Quomodo? 
Quibusauxiliis? 
Cur? 

Who committed the crime? 
What did the criminal do or did not do? 
Where, in what place was the crime committed? 
When, on what date and at what time of the day the crime was committed? 
How was the criminal acting? 
By what aids and instruments he did it? 
Why, for what reasons did he commit the crime? 

These “seven golden questions” formed the basis for the forensic science [7. P. 6]. 
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Crimen in Latin – “prosecution, criminal accusation” became the basis for the term forensics. 
Forensic science is “the study of the patterns for the crime mechanism, the appearance of information 
about the crime and its participants, the collection, research, evaluation and the use of evidence and, 
based on the knowledge of these patterns, special tools and methods of judicial investigation and 
crime prevention” [7. P. 23]; “the applied law science that develops a system of the special 
techniques, methods and tools for gathering, fixation, research and usage of evidence in criminal 
cases” [3. P. 299]. 

The group of terms that have Latin crimin in their forms – (< Latin: crimen, criminis – “a 
prosecution, criminal accusation”) includes: crime (< Latin: сriminalis – “criminal”) – “a criminal 
offense”; criminalist (< Latin: criminalis – “criminal”) – “a forensic science specialist”; forensic 
methodology (< Latin: criminalis – “criminal” + < Greek: methodos – “research”) – “a synthesizing 
branch of forensic science which unites the provisions of forensic technique and forensic tactic, and 
which constitutes a system of scientific provisions and recommendations for organizing and 
investigating certain types of crimes”; forensic technique (< Latin: criminalis – “criminal” + < 
Greek: technike – “an art, skill”) – “a section of forensic science which includes the system of 
scientific provisions and recommendations for the development and use of the technical tools for 
gathering, investigation and use of evidence”; characteristics of crime (< Latin: criminalis – 
“criminal” + < Greek: character – “a trait, feature”) – “a scientific abstraction that reflects the most 
typical and significant signs for this type of crime”; criminal (< Latin: criminalis – “criminal”) – 
“relating to, involving, or being a crime”; forensic methods (< Latin: сrimen – “crime” + < Greek: 
methodos – “research”) – “a way of studying, which is used for understanding the subject of forensics 
and various objects, related to the commission and disclosure of a crime”; forensic tactics (< Latin: 
criminalis – “criminal” + < Greek: taktike – “a set of methods and techniques that are used to reach 
the intended goal”) – “a section of forensic science, which includes a system of scientific provisions 
and recommendations for organizing and planning crime investigations, determining the behaviour of 
someone who has committed a crime as well as determining the most effective procedure for 
conducting investigations”. 

The book “Criminal Tactics” by Veingart A., one of the first forensic scientists, was published in 
1912 within the magazine “The Herald of the Police», edited in St. Petersburg [8. P. 108–109]. 
A. Veingart first proposed to use the term “tactics” in forensic science as a part of the conceptual 
system of military skills. His concept has been recognized by experts. But the term criminal tactics 
has not been widely accepted and has been replaced by the phrase investigative tactics and forensic 
tactics. 

These are the main terms related to the Latin crimen – “a prosecution, criminal accusation”, the 
introduction of which into the forensics mini dictionary seems reasonable [7. P. 23–26]. 

The speciality of criminal law lays in the fact that the definitions and terms of criminal law – a 
legal doctrine of crime – can belong not only to philosophy but to medicine, physics, technics, 
economics, chemistry and to many other sciences at the same time. This contributes to the polysemy 
of conceptual and terminological system [9. P. 368] and to the appearance of terms, which contain the 
Latin basis сrimin-, but created using the achievements of other sciences, for example: forensic 
dermatoglyphics, forensic holography, forensic linguistics. 

Conclusion 
Latin language has colossal terminological abilities, it reflects the terminological sense of 

professional competence [11. P. 66]. The informative parameters of terminological competence 
include a complex of systematic Latin language proficiency. The parameters of terminological 
competence should be taken into account both during the introduction and during the correction of 
terms, containing Latin and Greek terminological elements. 

For example, the term graphology, commonly understood by native Russian speakers, has existed 
for many decades in the domestic forensic science. The term graphology has recently been replaced 
by the termscriberology created on the basis of Greek and Latin and based on the Latin form with the 
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first terminological element scriber – correlated with the Latin verb scribo, scripsi, scriptum, scribere – 
which means “to write”. 

The Latin post scriptum, an expression meaning “written after” and abbreviated as P.S., is firmly 
established in our culture, but the Latin basis scriber is practically not used in the domestic terminology.  

For this and other reasons, criminal law experts consider the proposed replacement not entirely 
correct [10. P. 218–219]. The widespread entry of a new word into the terminology of modern 
Russian law seems problematic unlike the group of terminological neologisms such as victimology  
(< Latin: victima – “victim”) – “a study of the victims of crime” [7. P. 52–53]; deviance (< Latin: de – 
“off, from” + via – “road”) – “a behavior that violates social or legal norms” [7. P. 53]; penalization 
(< Latin: poena – “punishment”) – “the introduction of the new type of punishment in the context of 
criminal law” [7. P. 65–66] and a number of others, to whom the Latin language gave way to the legal 
study of crime. 
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METAPHORICAL MODELS IN MODERN ENGLISH-LANGUAGE 
POLITICAL DISCOURSE 

Abstract. At the present time it is difficukt to imagine our language without the use of all sorts of tropes and figures 
of speech. Metaphor plays one of the main roles in the processes of our thinking, oral or written expression of thoughts. 
The use of metaphorical models plays an important role in politicial discourse. In order to understand political texts, 
linguistics is concerned with the detailed study of the discourse. In our study, we focus on the metaphorical models, its role 
and systematization in the concept and features of political discourse. 
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Аннотация. В настоящее время трудно представить наш язык без употребления всевозможных тропов и 
фигур речи. Метафора играет одну из главных ролей в процессах нашего мышления, устного или письменного 
выражения мыслей. Использование метафорических моделей играет важную роль в политическом дискурсе. 
Чтобы понять политические тексты, лингвистика занимается детальным изучением дискурса. В нашем 
исследовании мы сосредоточимся на метафорических моделях, их роли и систематизации в понятии и 
особенностях политического дискурса. 

 
The ԁevelopment ᴏf linguistic studies ᴏf “ԁiscourse” ԁates ƅack to the 1960s and 1970s. The 

reason for the ԁevelopment ᴏf this linguistic ԁirection ᴡas the need to search for a unit larger than a 
sentence, ᴡhen it ᴡas required to “go ƅeyond the sentence”.  

In the widespread concept of T.A. Van Dijck points to the linguistic nature of discourse, in 
addition, he draws a parallel with communication. The author defines discourse as “a multifaceted 
unity of linguistic form, semantics and action, which together constitute a “communicative event” [1]. 
At the same time, the discourse is not confined within the framework of a text alone, but also takes 
into account the linguistic and extralinguistic context of communication. 

N.D. Arutyunova gives the following explanation: “This is a coherent text in combination with 
extralinguistic and pragmatic, socio-cultural, psychological and other factors.” The author also singles 
out a number of its characteristics, formulating them as follows: “text taken in the event aspect”, 
“speech analysis” as a purposeful social action, as an element that ensures communication of people”, 
and, finally, a metaphorical definition: “discourse is speech “immersed in life” [2]. Consequently, 
discourse endows communicators with social roles, and gives them the ability to interact and 
exchange information in accordance with the sphere of life in which they “play” this very role. 

V. Karasik proposes to distinguish two types of discourse – personal (personality-oriented) and 
institutional (status-oriented) [3]. In this study, institutional discourse is of particular interest, which is 
regulated by status-role relations, based on which two important characteristics can be identified: 
goals and participants in communication [4]. 

In the literature on text linguistics, political discourse is presented as a complex of elements that 
form a single whole. Political discourse is a set of “all speech acts used in political discussions, as 
well as the rules of public policy, consecrated by tradition and proven by experience” [5. C. 6]. 

E.I. Sheigal in his work “Semiotics of political discourse” notes that politics as a specific sphere 
of human activity is by its nature a set of speech actions [6. C. 22]. From the point of view of 
E.I. Sheigal political discourse, like other types of discourse, has two dimensions: real and virtual. 
Under the real dimension, the researcher understands speech activity currently taking place in a 
certain social space, as well as speech works (texts) arising as a result of this activity, taken in the 
interaction of linguistic, paralinguistic and extralinguistic factors. The virtual dimension of discourse, 
according to E.I. Sheigal, is a semiotic space, including verbal and non-verbal signs, the total 
denotation of which is the world of politics, a thesaurus of statements, a set of models of speech 
actions and genres specific to communication in this area [6]. 

In our study, we focus on the cognitive analysis of political discourse, taking as motivation, first 
of all, what it most clearly actualizes and reflects the public consciousness. That is, political discourse 
is directly related to value orientations in society. And value categories are often considered as 
semantic and cognitive constructs. In addition, political discourse includes public speeches on politics, 
newspaper and journalistic texts, official texts on a political topic, and political science articles. 

American linguists George Lakoff and Mark Johnson became the founders of the cognitive 
approach in the study of metaphor, in the description of metaphorical concepts in their main work 
“Metaphors we live by”. Their theory was later called “cognitive revolution”. “It is based on the 
assumption that human cognitive structures (perception, language, thinking, memory, action) are 
inextricably linked within the framework of one common task – the implementation of the processes 
of assimilation, processing and transformation of knowledge, which, in fact, determine the essence 
human mind” [7. C. 41]. Currently, this theory is the most popular theory of conceptual metaphor that 
has arisen within the framework of modern cognitive science (M. Johnson, J. Lakoff, M. Turner, 
N.D. Arutyunova, A.N. Baranov, Yu.N. Karaulov, I.M. Kobozeva, E.S. Kubryakova, A.P. Chudinov, 
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E.V. Budaev, G.N. Sklyarevskaya, etc.). It considers metaphor as the main mental operation, as a way 
of knowing, structuring, evaluating and explaining the world. A person not only expresses his 
thoughts with the help of metaphors, but also learns with the help of metaphors the world in which he 
lives, and also strives in the process of communicative activity to transform the linguistic picture of 
the world in the mind of the addressee [8. C. 5]. 

The cognitive theory of metaphor is based on the idea that metaphor is not a linguistic 
phenomenon, but a mental one: the language level only reflects mental processes. In other words, the 
metaphorical meanings of words are not an adornment of thoughts, but only a superficial reflection of 
the conceptual metaphors embedded in the conceptual system of a person and structuring his 
perception, thinking and activity [8]. 

Within the framework of cognitive linguistics, language is considered as a general cognitive 
mechanism, a cognitive component of the brain infrastructure that is “responsible” for the linguistic 
manifestations of human thinking. It is language that opens “access to the unobservable cognitive 
world of a person, the structures of his consciousness” [9. C. 34]. In other words, cognitive linguistics 
focuses on “those aspects of structure and the functioning of the language, which are associated with 
the assimilation, processing, organization, storage and use of knowledge about the surrounding world 
by a person” [10. C. 6]. 

The system of metaphorical models is closely connected with the national mentality, the history of 
the people, as well as the current political situation in a particular country. In this study, we consider 
the concept of “metaphorical model” in the framework of the cognitive theory of metaphor.  

A metaphorical model is a regular transfer of two or more thematically related words from one 
class of objects to another based on the similarity of objects or their evaluation. Formally, this process 
can be described as a transfer from one domain– the source domain to another – the target domain 
[11].  

The public purpose of political discourse is to influence the addressee – the citizens of the 
community – with the need for "politically correct” actions or assessments. In other words, the goal of 
political discourse is not to describe, but to convince, awakening intentions in the addressee. Modern 
political discourse is characterized by a variety of metaphorical models, since with their help it is 
possible to reflect the addressee. Theory of metaphorical modeling was studied by such scientists as 
A.N. Baranov, Yu.N. Karaulov, V.N. Telia, A.P. Chudinov, N.D. Arutyunova, E.S. Kubryakova and 
others. Each of them has his own point of view on the definition of the concept of a metaphorical 
model. By analyzing the different approaches and positions of each author, one can identify the 
general idea and form a collective concept. So, a metaphorical model is a model based on a metaphor 
that allows you to study and establish the patterns of human figurative thinking.  

A.P. Chudinov claims that in order to characterize specific metaphorical models, it is nessessary 
to have their consistent systematization. He notes that individual fragments of the system of 
metaphorical models are presented in the works of many researchers (A.N. Baranov, Yu.N. Karaulov, 
Yu.B. Fedeneva, T.S. Vershinina, etc.), but there is no single classification. Therefore, he singles out 
and characterizes four categories of political metaphor models [12]: 

1. Anthromorphic metaphor. As we know, God created man in his own image and likeness. 
Perhaps this can also explain the fact that a person models political reality exclusively in his own 
image and similarity, which allows represent complex political concepts as simple and well-known 
realities. When studying this category, concepts are correlated with the original conceptual spheres 
“Anatomy”, “Physiology”, “Disease”, “Family”, etc. 

2. Nature-morphic metaphor. Living and inanimate nature has long served as a kind of model for 
man, according to which he represents social, including political, reality, thereby creating a linguistic 
picture of the political world. Sources of metaphorical expansion in this case are the conceptual 
spheres “World of animals”, “World of plants”, “World of inanimate nature”, that is, political realities 
are realized in the concepts of the world of nature surroundings. 

3. Sociomorphic metaphor. Various components of the social picture of the world constantly 
interact with each other in the human mind. Therefore, the world of politics is constantly 
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metaphorically modeled on the model of other spheres of human social activity. The considered 
category of political metaphors includes such conceptual source domains as “Crime”, “War”, 
“Theater”, “Economy”, “Game and sport”. 

4. Artifact metaphor. God created the world and man, but man found this world not comfortable 
enough and continued his creative activity. It is by analogy with artifacts that people metaphorically 
model the political sphere, representing its components as “Mechanism”, “House (building)”, 
“Computer World”, “Tool”, “Houseware”. 

Conceptual metaphor is quite common in mass media. First of all, this is due to the fact that it 
meets the basic requirements for the language of the press. Newspaper articles reveal the positive and 
negative trends of modernity, and, consequently, its main characteristics are evaluation, emotionality, 
mobility, imagery, accuracy. The mass media genre remains perhaps the most dynamic and receptive 
to all linguistic “innovations”; having its own specifics, it expresses general linguistic tendencies 
(E.A. Zemskaya, V.G. Kostomarov, G.Ya. Solganik, etc.).  

Having considered various approaches to the definition of the concept of “metaphorical model”, 
we came to the conclusion that a metaphorical model is a model based on a metaphor that allows us to 
study and establish the patterns of human figurative thinking. In our study, a metaphorical model is 
considered as a mental schema existing or developing in the minds of native speakers, connected by 
conceptual spheres and reflecting the interaction of conceptual metaphors within the metaphorical 
model. 

The analysis of examples below helps to study the role and systematization of metaphorical 
models in political discourse. Therefore, it is important to consider the cases of using conceptual 
metaphors presented in electronic publications of the English-language media. 

The use of military metaphors as an aggressive ԁangerous power is common for political 
discourse. So, ᴡhen Trump lost his presidency ᴏf the United States, there ᴡere more military 
metaphorical models in the media: 

Trump attacked the results even ƅefore they ᴡere formalized. “They are trying to STEAL the 
Election,” he tweeted [13].  

The author metaphorically used the ᴡord “attacked” in relation to Trump, ᴡho spoke sharply 
about the results ᴏf the US elections in 2020 and ԁeclared them ԁishonest and illegal. In general, the 
actions ᴏf Trump in this article is described as ᴠery aggressive. Perhaps this is ԁue to the fact that 
journalists are preparing the audience in advance for Trump to take a number ᴏf steps to ԁeclare the 
ᴠoting results invalid, ᴡhich means that readers (US ᴄitizens) must stand up as a ᴡall in resistance to 
these steps. In this metaphorical model, the concept of “attack” has a negative connotation (take ag-
gressive military action against (a place or enemy forces) with weapons or armed forces) and refers to 
the conceptual sphere “War”. Thus, we have a sociomorphic metaphorical model. This conceptual 
metaphor is quite common in the speech of politicians or other statesmen. 

The example below shows the case ᴡhen journalists, using the conceptual metaphor, speak 
ԁirectly about the negative sides of the presidency and even strengthen their ᴏpinion ƅy giving 
expressiveness to the statement: 

Since Trump took ᴏffice in early 2017, the US has experienced an erosion ᴏf ԁemocracy and 
ᴡitnessed the unfolding ᴏf authoritarian leadership [14]. 

In the sentence, the author ᴄalls Trump’s rule “the erosion ᴏf ԁemocracy.” This metaphor 
enhances the impact ᴏn the reader and reinforces the image ᴏf an undemocratic, incompetent president 
and politician. This is ᴏne ᴏf those examples ᴡhere a metaphor is used ƅy a journalist not to soften 
ᴄriticism ᴏr to have a hidden non-ᴏbvious impact ᴏn the audience, ƅut, ᴏn the ᴄontrary, to reinforce 
his ᴏpinion that Trump ᴡas an authoritarian leader; to ԁraw the attention ᴏf the reader to this ᴠery fact. 
There is an example of nature-morphic metaphorical model, since the concept of “erosion” belongs to 
the conceptual sphere “World of Plants”, the source domain – “Plants”. Erosion is a set of natural 
processes of destruction of the surface layer of the earth due to the effects of precipitation and wind. 
The author compares the period of Trump's presidency with the erosion of democracy, as it indicates 
the weakening of the democratic regime. 
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“Today, we import nearly $800 billion more in goods than we export. It is politician made 
disaster” [15]. 

The above statement refers to the fact that the cost of imported goods, in other words, those goods 
that the country buys, is not compensated by what is exported and sold worldwide. Particular attention 
is paid to the fact that this is a catastrophe made by politicians. The metaphorical model “disaster” 
helps him to emphasize the scale and severity of the problem. The metaphor under consideration is 
sociomorphic. We can draw such a conclusion based on the fact that the lexical unit “disaster” 
(catastrophe) is an indicator of the conceptual sphere “War”. 

There is one more example of sociomorphic metaphorical model within the conceptual sphere 
“War”. In the headline “How to ᴄombat Putin's financial aggression” [16], the journalist ᴄalls ᴏn to 
fight this “financial aggression”, using the military metaphor “to ᴄombat”, thereby regarding this 
politician and his policies as a threat to the ᴡorld and, above all, the United States. Just two simple 
metaphors ᴄan make the reader forget that this is about financial policy and start preparing for ᴡar. 
But it is known that ᴡar is ᴡhat ᴄauses a negative attitude all ᴏf the ᴡorld, no ᴏne ᴡants ᴡar, and if 
someone threatens it, then he ᴡill undoubtedly ƅecome enemy number ᴏne. Thus, the author ᴏf the 
article made a lot ᴏf efforts to show the Russian president as “a threat ᴏf ᴡar.” In addition, the ᴡords 
“to ᴄombat” and “aggression” in the headline ᴏf the article ᴡill ᴄertainly attract the attention ᴏf a 
potential reader.  

“Pittsburgh played a central role in building our nation” [17]. 
In this statement, our attention was drawn to the metaphor “in building our nation” (in building 

our nation). It was about the “Renaissance” and “Renaissance-2” projects, which were launched in 
Pittsburgh and are aimed at cultural development, as well as protecting the environment of the city 
and suburbs. The used metaphorical model helps the politician to emphasize the fact that the above-
mentioned projects served as a good impetus for the formation of cultural values of people, and also 
contributed to instilling a love for nature. The considered metaphorical model reflects the conceptual 
sphere “House (building)”. Such a concept as “building” (construction) is an indicator of this sphere. 
In this case, political realities are presented as objects created by human labor, which means we have 
an artefactual conceptual metaphor. 

In conclusion, a characteristic feature of political texts is the use of various means of speech 
expressiveness in order to influence mass consciousness. Various kinds of speech means are very 
common in political discourse and are one of the most common and effective ways of influencing a 
mass audience. The analysis of the texts within political discourse in English media found that various 
metaphorical models are abundantly used in all political texts. Considering the frequency of using 
categories of metaphors, we came to the conclusion that the most frequent for political texts in the 
English-language media is the use of a sociomorphic metaphorical model, in which objects and 
phenomena are presented according to the model of various spheres of human social activity. Within 
these types of models, the study showed the frequent use of metaphorical models within such 
conceptual sphere as “War”. Analysis of metaphorical models in political texts shows that metaphors 
are the most important tool for constructing the reality of political discourse and play a significant role 
in understanding political processes. 
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КОГНИТИВНАЯ ОЦЕНКА ПОЛИМОДАЛЬНОСТИ 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА (НА МАТЕРИАЛЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ПРОЗЫ В.П. КАТАЕВА) 
COGNITIVE ASSESSMENT OF MULTIMODALITY OF AN ART TEXT 
(BASED ON THE MATERIAL OF FICTION PROSE BY V.P. KATAEV) 

Аннотация. Настоящая статья посвящена исследованию художественной концептосферы в автобиографиче-
ском произведении В.П. Катаева «Алмазный мой венец». Рассматривается понятие художественного концепта, его 
признаки и методология исследования. Особый интерес с позиции когнитивной поэтики представляют такие 
свойства художественной концептосферы, как полимодальность, интертекстуальность и экфрастичность. Прове-
денный лингвистический анализ показывает, что благодаря этим свойствам в языковом сознании автобиографиче-
ского героя одни явления искусства осмысливаются за счет других.  

Abstract. This article is devoted to the study of the artistic conceptual sphere in the autobiographical work by 
V.P. Kataev “Almaznyy Moy Venets”. The notion of artistic concept, its features and research methodology are 
considered. Of particular interest from the standpoint of cognitive poetics are such properties of the artistic concept sphere 
as multimodality, intertextuality and ekphrasis. Linguistic analysis shows that due to these properties in the linguistic 
consciousness of the autobiographical character some art phenomena are comprehended at the expense of others. 

 
Связь языка и сознания, а также проблемы их взаимодействия рассматриваются в статье с 

позиции когнитивной лингвистики. Когнитивная лингвистика – сравнительно молодое направ-
ление языкознания, основанное в конце XX столетия, появление и развитие которой значи-
тельно изменило и методы исследования языкового материала в целом. У истоков когнитивной 
лингвистики лежат труды таких зарубежных исследователей, как Л. Талми, Дж. Лакоффа, 
М. Джонсона, Ч. Филмора, Р. Лангакера. К отечественным языковедам, внесшим значительный 
вклад в развитие когнитивной науки, относятся Ю.Д. Апресян, Н.Н. Болдырев, Е.С. Кубрякова, 
З.Д. Попова, И.А. Стернин и др. Мнение авторов едино в том, что в основе познания лежат два 
основных когнитивных процесса: концептуализация и категоризация. Концепт – как одно из 
основных понятий когнитивной лингвистики, представляет собой зонтиковое понятие, охваты-
вающее несколько областей знания. В рамках различных направлений термин трактуется по-
разному, однако исследователями отмечается его главенствующее положение. Одним из пер-
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вых среди отечественных лингвистов, описавших концепт как ментальное образование, был 
С.А. Аскольдов-Алексеев. Исследователь отмечает у концепта функцию заместительства,  
т.е. концепт помогает замещать множество родственных предметов в сознании человека [1]. 
Н.Ф. Алефиренко считает концепт сложным и неструктурированным квантом знания [2].  
По определению Е.С. Кубряковой, концепт – «единица мыслительного поля человека», выра-
жающая его знания [3]. Н.Н. Болдырев считает, что в процессе познавательной деятельности 
знания человека оформляются в виде концептов разного уровня [4].  

Рассматривая художественные тексты, мы уделяем особое внимание отдельным видам 
концептов – художественным. Когнитивные исследования текста художественного произведе-
ния направлены на изучение особенностей идиостиля конкретного писателя, а также на анализ 
национальной концептосферы. В языке писателя заключены воззрения и ценностные ориенти-
ры его культуры и эпохи [5]. Компоненты художественного концепта частично или полностью 
соответствуют концептам национального языка. Художественная концептосфера изучается в 
рамках когнитивной поэтики. Актуальность исследования художественного концепта обуслов-
лена недостаточной освещенностью проблем художественной концептосферы в работах со-
временных лингвистов. Кроме того, до сих пор не разработана единая методика исследования 
концептосферы художественного текста.  

Художественный концепт должен пониматься как сверхтекстовое образование. В художе-
ственном контексте обнаруживается антропоцентрический принцип. В художественных 
текстах наравне с эксплицитной содержится имплицитная информация (культурного и эстети-
ческого содержания). Авторы подчеркивают, что особенности художественного концепта при-
сущи всей национальной концептосфере, что предполагает использование специальной мето-
дологии при анализе художественных концептов [6. С. 22].  

Метод послойного анализа предложен исследователем И.А. Тарасовой: метод основан на 
поэтапном выделении слоев, а дополнительные методы анализа зависят от типа концепта [7]. 
Согласно наработкам Л.В. Миллер, при анализе художественных концептов используется ме-
тод, в рамках которого содержание художественного концепта сначала должно быть интерпре-
тировано, а затем реконструировано. В рамках предложенного Л.В. Миллер метода сравнива-
ются генетически различные контексты, а сопоставительный анализ контекстов в их совокуп-
ности дает представление о содержании концепта [8]. 

Описывая художественные концепты, Е.В. Сергеева выделяет их следующие признаки: 
вербальное выражение содержания; главенство ассоциативного и образного слоев; представ-
ленность в индивидуальной художественной картине мира языковой личности; неустойчивое 
соотношение ядра концепта и периферийной зоны [9. С. 98]. 

Вопрос о классификации художественных концептов остается дискуссионным, некоторые 
концепты не могут быть однозначно классифицированы ввиду их широкой образности. 
Е.В. Сергеева выделяет общехудожественные, индивидуально-авторские и собственно-
авторские художественные концепты. Общехудожественный концепт – это концепт, содержа-
ние которого одинаково в произведениях различных писателей. В то время, как содержание 
индивидуально-авторского концепта присуще только конкретному писателю. Отдельную груп-
пу составляют собственно-авторские концепты, потому что они не присущи национальной 
языковой картине [9. С. 99]. Рассматривая глубинную природу художественных концептов, ав-
торы подчеркивают их интертекстуальность и полимодальность [10]. Полимодальность – это 
совмещение нескольких модусов в процессе познания одновременно (вербальный, слуховой, 
визуальный, ментальный), например, речь и жестикуляция [11. С. 9]. Интертекстуальность – 
свойство, заключающееся в диалогичности текста, явной и неявной соотнесенности с другими 
текстами, воспоминаниями.  

Кроме полимодальности и интертекстуальности в художественных концептосферах часто 
встречается экфрасис. Это своеобразный «текст в тексте», словесное представление объекта 
искусства, включенное в художественный текст [12]. Анализируя автобиографический роман 
В.П. Катаева «Алмазный мой венец», написанный и опубликованный в 70-х гu/ XX столетия, 
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мы обнаруживаем следующие особенности концептосферы писателя. Литературоведы опреде-
ляли его жанр как мемуарную прозу, но сам В. П. Катаев писал о том, что не может терпеть 
мемуаров и называл свою книгу «магический кристалл памяти» [13. С. 95]. 

Название романа интертекстуально: оно отсылает нас к произведению А.С. Пушкина «Бо-
рис Годунов». Марина Мнишек, выбирая украшение для свидания, отвергает варианты, пред-
ложенные служанкой, и выбирает алмазный венец: «Ну что ж? Готово ли? Нельзя ли поспе-
шить?» – «Позвольте, наперед решите выбор трудный: что вы наденете, жемчужную ли 
нить иль полумесяц изумрудный?» – «Алмазный мой венец» [13. С. 13]. Катаев, по собственно-
му признанию, так же отвергает все лишнее и выбирает алмазный венец – дружбу с великими 
деятелями искусства, подарившую ему радостные дни: «Марина уже сделала свой выбор. Я 
тоже: все лишнее отвергнуто. Оставлен „Алмазный мой венец“. Торопясь к фонтану, я его 
готов надеть на свою плешивую голову» [13. С. 14]. 

В тексте произведения межтекстовое взаимодействие создается за счет многочисленных 
отсылок к великому писателю А.С. Пушкину: «Браво, я! (Вроде Пушкина, закончившего „Бори-
са Годунова“. Ай да Пушкин, ай да сукин сын!)» [13. С. 9]; «Во времена Пушкина о нас бы ска-
зали, наверное, так: „Пленники Бахуса и Феба“» [13. С. 78]. С именем А.С. Пушкина соотно-
сятся не только литературные аллюзии, но и экфрастические референции. Так, например, 
встречаем памятник Пушкину (форма искусства – скульптура): «Разговорившись, мы подошли 
к памятнику Пушкину и уселись на бронзовые цепи. <...> До сих пор болезненно ощущаю от-
сутствие Пушкина на Тверском бульваре, невосполнимую пустоту того места, где он стоял» 
[13. С. 40]. 

Текст произведения изобилует отсылками на произведения других писателей и поэтов: 
– «Наш журнал будет называться «Ревизор»!» [13. С. 94] (Н.В. Гоголь); 
– «Мы все в эти годы любили, но мало любили нас» [13. С. 87] (строки из поэмы 

С.А. Есенина «Анна Снегина»); 
– «Ты ушел в бирюзовые гроты выжимать золотой виноград» [13. С. 38] (стихотворение 

Э. Багрицкого «Дионис»). 
Автор упоминает в тексте части произведений других писателей, называет прецедентные 

имена (Гоголь, Андреев, Мейрхольд, Гомер, Достоевский, Золя) для создания диалогичности 
текста, изображающего литературное сообщество, членом которого являлся сам В.П. Катаев. 
Он ссылается на тексты своих современников и предшественников, иногда даже не указывая 
их авторство и не оформляя цитаты в кавычки, что создает эффект мемуарного повествования. 
Роман В.П. Катаева – это воспоминания о его судьбе, а также о его друзьях и близких, укра-
сивших его жизнь.  

Текст произведения «Алмазный мой венец» полимодален: автор передает собственные 
воспоминания через многомерные образы: «…вокруг живописно простирались вечнозеленые 
луга и пригорки чужой, но милой страны…» [13. С. 12], «…так убедительно рисовал нам 
жизнь в своем родном селе, которое уже представлялось нам чем-то вроде русского рая, как 
бы написанного кистью Нестерова» [13. С. 84] (живопись); «Не оборачиваясь, она повели-
тельным жестом королевы протянула назад руку» [13. С. 16] (жестикуляция). По признанию 
самого В.П. Катаева, чужие стихи откладывались в его сознании в качестве впечатлений таких 
же ярких, как впечатление от поцелуя, касания, запаха (хрупкий шлейф), услышанной музыки 
или увиденной картины.  

Таким образом, автобиографический художественный текст В.П. Катаева «Алмазный мой 
венец» содержит интертекстуальность, полимодальность, экфрасис, что позволяет автору одни 
явления искусства в языковом сознании автобиографического героя воспроизвести за счет дру-
гих референций, осмыслить через другие модусы познания. 
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ПРОБЛЕМА ЯЗЫКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ В ФИЛЬМЕ  
Ж.-Л. ГОДАРА «ADIEU AU LANGAGE» (ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ 

ИССЛЕДОВАНИЯ) 
THE PROBLEM OF LANGUAGE IN THE MODERN WORLD IN THE FILM 

BY J.-L. GODARD “ADIEU AU LANGAGE” (THE PHILOSOPHICAL 
ASPECT OF RESEARCH) 

Аннотация. В статье рассматривается проблема Языка и его возможности / невозможности описания совре-
менного мира и способности / неспособности выражения его истины и смысла в философском аспекте. Материа-
лом для исследования автора служит искусство кино – фильм Ж.-Л. Годара «Adieu au langage». 

Abstract. The article deals with the problem of Language and its possibility / impossibility of describing the modern 
world and the ability / inability to express its truth and meaning in the philosophical aspect. The material for the author's 
research is the art of cinema – the film of J.-L. Godard “Adieu au langage”. 

 
Нынешняя эпоха характеризуется как время «великой перезагрузки» [1], кардинального 

мировоззренческого сдвига в процессе перехода от VUCA-мира к BANI-миру и стремительного 
изменения всего мирового порядка, новой промышленной революции и тотальной цифровой 
трансформации, научно-технологических инноваций, активного внедрения и совершенствова-
ния прорывных Hi-Tech и создания экосистем Smart City. Это время неуёмных амбиций Homo 
sapiens в его превращении в Homo Deus [2], глобального кризиса с постоянным риском между-
народных социально-политических конфликтов, экономической нестабильности, угрозы мас-
штабной экологической катастрофы. По отношению к нашей эпохе трудно применимо выра-
жение «современная» или даже «пост (пост) – современная», в бесконечном поиске своего соб-
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ственного смысла она ускользает от чётких определений. Очевидна неопределённость в её 
именовании и неоднозначность в толкованиях мелькающих образов современности XXI в.: 
post-postmodernism [3] (во всех вариациях), [4] metamodernism, [5] текучая современность, [6] 
посткапитализм, [7] информационно-цифровая эпоха, [8] эпоха сложностности [9] и многие 
другие. «Я думаю, что мы переживаем достаточно многоликий, интересный, разноголосый пе-
риод. Но это период поисков и сумрачности, ожидающий новых основывающих событий, ко-
торые, как обычно, невозможно заранее просчитать... Старая красота больше не красива, а 
новая истина ещё не верна», – так комментирует ситуацию наш современник Ален Бадью [10. 
С. 99]. Пребывающий в хаотичном состоянии динамики, потоке непрерывных скоростных из-
менений наш Мир как бы «выпадает» из Времени, испытывая сильнейший «футурошок». 

Что характерно для метафизических исканий нынешней эпохи? Какой метафизический  
вопрос может считаться для неё показательным и приоритетным – основным в нынешнее вре-
мя? – «Быть или не быть, … – ни то, ни другое», «наше место где-то между бытием и небы-
тием – меж двумя вымыслами», – замечает в дневниках Эмиль Чоран, очень чётко фиксируя 
этим выражением самую суть онтологии эпохи [11. С. 118, 153]. Подобное находим и у Умбер-
то Эко. В одной из бесед он, листая том Сартра «Бытие и Ничто», вдруг вспоминает шекспи-
ровское «Быть или не быть…» и обращается к своему собеседнику: «Знаете, как Вольтер пере-
вёл «To be or not to be, that is the question»? – «Arrête, il faut choisir et passer à l'instant / De la vie 
à la mort ou de l'être au néant». – «Стой, надо выбирать сейчас и перейти / От жизни к смер-
ти иль из бытия в ничто». Возможно, название «L'Être et Néant» Сартр позаимствовал из этого 
перевода Вольтера» [12. С. 56]. Здесь заключена вся история метафизических исканий и экзи-
стенциальных сомнений Человечества, которая, по сути, вся сконцентрирована во вновь и 
вновь из века в век – сквозь века – звучащем вопросе Гамлета. Вечном и – вот ныне, как выяс-
няется, опять современным и своевременным. Вопрос о бытии Искусства и его сущности на 
фоне вопроса о бытии Мира и его будущем лишь на первый взгляд выглядит несерьёзным и не 
заслуживающим внимания. Шекспир – великий классик эпохи Нового времени, поэт и трагик – 
понимает трагичность человеческого бытия-в-Мире глубже, чем Платон, Вольтер, Кант, 
Хайдеггер или Сартр и знает о ней больше, чем все философы. Возможно, вся история метафи-
зики – лишь комментарий к вечно актуальному вопросу Гамлета.  

Язык, Сознание, Дух… Бытие и Время... Вечные проблемы метафизики по-прежнему неиз-
менно волнуют философов, и философы современности исключением в данном случае не ста-
новятся. Вот только, если прежде философов неклассической эпохи беспокоило «забвение» 
Бытия и необходимость вновь и вновь возвращаться к истокам и искать ответы на вопрос «Что 
суть метафизика?», то теперь, философы эры пустоты говорят уже о «конце метафизики». 
Важность и звучание сейчас приобретают не столько традиционные ранее ставившиеся и так 
или иначе решаемые метафизические вопросы: «Что есть сущее в его предельных основани-
ях?», или «Как оно полагается сознанием?», или «Как творится, обретая образ, форму и 
смысл?», или «Как da-Sein открывается Бытие?», или «Как оно создаётся Языком и находит в 
нём выражение?». Создаётся впечатление, что эти вопросы теперь принадлежат лишь истории 
метафизики, остались в далёком прошлом, и сейчас выглядят ненужными, напрочь лишёнными 
смысла и даже наивными. 

«Каждому аспекту мысли соответствует свой момент, своя суетность: сейчас вот – идея 
Небытия. … Как далеко в прошлое кажутся ушедшими Материя, Энергия, Дух…» [13. С. 45]. 
Актуальный метафизический вопрос современности звучит уже скорее так – «Быть ли Миру?». 
И рядом с ним теряют прежнее значение и первоначальное греческое эстетическое удивление в 
онтологический миг – «Мир / Космос есть, и он прекрасен!», и хайдеггеровская фундаменталь-
ная онтология da-Sein с экзистенциально-антропологическим поиском смысла человеческого 
бытия-в-Мире. Потому что вопрошание и размышление о смысле человеческого бытия-в-Мире 
скоро не будут иметь никакого смысла. Ведь теперь со всей серьёзностью под вопрос постав-
лено уже само бытие Мира как такового, раздираемого политическими конфликтами, гибнуще-
го в тотальной войне, пребывающего под знаком фатальной катастрофы и в самой своей ду-
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ховно-эстетической сути ускользающего от нас. – Исчезающего Мира, вместе с которым неиз-
бежно и исчезновение Человека, «человек исчезнет, как исчезает лицо, начертанное на при-
брежном песке» [14. С. 404]. Сознание – о-сознание – этой метафизической, антропологиче-
ской, эстетической трагедии – насущная эпохальная задача всемирного общечеловеческого 
масштаба. Потому что только благодаря ещё чуть теплящейся надежде на осознание человеком 
эта метафизическая ситуация пока удерживается в состоянии равновесия «между бытием и не-
бытием», на пределе «быть или не быть», и всё ещё предполагает для Человечества возмож-
ность выбора. 

Язык, всегда способный отразить формирование картины Мира, красоту и гармонию Ми-
роздания, создание Сознанием Мирообраза, теперь в состоянии лишь запечатлеть эту трагиче-
скую ситуацию его исчезновения, сам, при этом, постепенно затихая, умолкая, самоустраняясь 
и исчезая, что вполне логично, учитывая неразрывную связь и взаимоотношение Язык-
Сознание-Бытие: исчезновение одного предполагает исчезновение другого. Юлия Кристева го-
ворит в этой связи о «трауре» Языка, пропитанного болью, отмеченного смертью, попавшего в 
плен всемирного абсурда и не способного выразить предчувствие катастрофы, апокалипсиса.  
И ещё – о риске утраты Языком его древнейшей способности, самой важной и необходимой от 
начала его истории – давать имена. Способности именования, от которой зависела и зависит 
эволюция Человечества, определяющей все остальные способности к мышлению, осознанию, 
познанию, пониманию, творчеству, общению и само появление Мира, и возникновение очело-
веченного мира Культуры. «Я извлекаю из своей хандры высшую метафизическую ясность. На 
границах жизни и смерти меня охватывает ощущение, что я – свидетель бессмыслицы Бытия, 
откровения абсурдности всех связей и существ. …Стал очевидным чудовищный кризис мысли 
и речи. …Этот одновременно религиозный и политический кризис своё наиболее радикальное 
выражение находит в кризисе означивания. Отныне трудность именования указывает уже не 
на «музыку в буквах», а на отсутствие логики и молчание» [15. С. 10, 233–235]. 

Язык Искусства свидетельствует об этом кризисе в первую очередь – с ощущением всей 
его трагичности, наиболее глубоко и проникновенно. И именно он, будучи сам почти полно-
стью погружённым в бездну и безысходность абсурда, пытается отыскать возможности имено-
вания на самых глубинных архаичных уровнях культуры, у истоков живых творческих им-
пульсов обнаружить пути спасения.  

Это удачно показано, например, в не так давно вышедшем фильме современного француз-
ского режиссёра Ж.-Л. Годара «Adieu au Langage» / «Прощай, речь» / или «Прощай, Язык» 
(2014 г.). Его герои, обычный мужчина и обычная женщина (любой и любая из мужчин и жен-
щин, по сути), находятся в состоянии разлада, разрыва отношений, каждый из них одинок; они 
пытаются поговорить, но оба они не способны слышать, понимать друг друга и адекватно об-
щаться. «Сделай так, чтобы я могла говорить! Убедите меня, что Вы меня слышите», – просит 
героиня. «Сделай так, чтобы я мог говорить!», – зеркальной фразой отвечает ей герой. «Скоро 
каждому понадобится переводчик, для того чтобы понимать свои собственные слова». –  
«С языком что-то произойдет. Нечто мешающее нашим отношениям с миром». Их речь и 
общение – сплошной поток весьма неточных цитат и вырванных из контекста фрагментов 
масштабного культурного наследия всего Человечества самых разных исторических эпох, пре-
бывающих, к тому же, в смешении пространств и скрещении времён. Здесь живут своей жиз-
нью цитаты из произведений Жорж Санд и Жака Деррида, Клиффорда Саймака и Мориса 
Бланшо, Джозефа Конрада и Вальтера Беньямина, Антонена Арто и Франсуазы Дольто, Пру-
ста, Рильке, Солженицына, истории Перси Биши Шелли, Мэри Шелли и Байрона, из фильмов 
Ланга, Барнета, Кокто и разных других режиссёров, отрывки из музыкальных сочинений Кан-
чели, Сибелиуса, Сильвестрова и разных других композиторов. И ещё многое-многое другое. 
Всё действие происходит на фоне беспорядочной мозаики идей, слов, тел, желаний, эмоцио-
нальных порывов, внезапных выстрелов, игры цветов и быстром мелькании образов, окровав-
ленных лимонов, ярких алых маков, пламени заката над чернильным морем, осенних листьев с 
картин Клода Моне, принявшего мескалин. Всё мгновенно, изменчиво и преходяще – любовь, 
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расставание, жизнь, смерть. Речь замирает и поглощается Текстом, при этом ускользая от Тек-
ста в стремлении оставаться живой и подвижной. В самой ткани Языка сплетены имена, слова, 
значения, образы, звуки; идёт борьба визуального и вербального начал, порой уже неотдели-
мых и неотличимых друг от друга. Этот язык? / речь? / текст? / письмо? пропитаны абсурдом и 
безумием отношений героев фильма, безумием самого Мира и человеческого бытия-в-Мире. 
«Когда язык так напряжён, что начинает спотыкаться или шептать, лепетать, весь Язык вообще 
достигает предела и сталкивается с тишиной…», – фиксирует подобную критическую ситу-
ацию современного мира философ Ж. Делёз [16. С. 152–153]. 

Смерть Языка?! Или есть ещё надежды, возможности, альтернативы? Годар сам комменти-
рует название фильма: «Adieu au Langage» включает «Ah, dieux!» / Ах, боги!» и «Oh, langage!» / 
«О, язык!»; причём «Audiuex!» имеет двойной смысл – может означать и «Прощай!», и «Здрав-
ствуй!». Показательно также постоянное присутствие в фильме собственного пса режиссёра 
Рокси – собака, символ ситуации «люблю, верен, всё пониманию, но сказать не могу!». Собака – 
поводырь указывает путь возвращения к изначальным архаическим уровням Языка – языку 
Природы, языку птиц, зверей, наскальных рисунков первобытных «художников». И ещё ранее – 
языку богов, возможно, к некоему до-вавилонскому языку; «собачий язык» – язык понимания 
«без слов».  

В финале фильма Годар приводит цитату из высказываний художника-импрессиониста 
Клода Моне: «В этом месте на холсте нельзя написать то, что видишь, потому что ничего не 
видно. И нельзя то, чего не видишь: надо писать лишь видимое. Надо написать отсутствие 
видимого!». Художник видел выход из сложившейся кризисной ситуации. Однажды он сказал, 
что хотел бы родиться слепым, а затем внезапно прозреть, чтобы получить возможность дет-
ского первоначального удивления, дар абсолютно невинного взгляда на Мир, отказаться от 
зрения в пользу подлинного прозрения, видения, созерцания – и только тогда начать творить, 
писать картины. Таковым было творческое credo импрессионистов, такой путь указывало ис-
кусство импрессионизма Искусству и Человечеству в начале прошлого века, возможность, к 
которой нам, по всей видимости, стоит вернуться. Но мы сегодня: «Мы видим лишь небытие. 
Туман мешает разглядеть дальше», – утверждает Годар, и такое «отсутствие видимого» в 
нашем случае – Nihil, Пустота, Небытие, в котором исчезает всё сущее. И в этот момент в 
фильме Годара перед глазами зрителей на какое-то мгновение вдруг возникает коробка красок, 
коробка акварели.  

В интервью о фильме режиссёра спросили: «Следует ли понимать это так, что живопись 
для вас – один из последних существующих языков?». Он ответил: «Я сделал это в надежде, 
что кто-нибудь подумает, что вот есть кто-то с чернилами, с чернильницей, – типографские 
чернила, печать, – а есть коробка красок. Что с одной стороны есть текст, а с другой – изобра-
жение. Если бы нас тут сейчас было двое, я бы взял, скорее, коробку красок, а вам бы оставил 
чернила. Люди часто спрашивают: «Что это значит?» Но я лишь показываю положение вещей» 
[17]. Выбор есть всегда, выбор показан и предоставлен, традиция пусть скрыто, но сохраняется, 
как искусством кино сохраняется память о возможностях искусства живописи. 
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ФОНЕТИЧЕСКИЙ АЛФАВИТ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА  
В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ТАЙВАНЬЦА 

THE PHONETIC ALPHABET OF THE CHINESE LANGUAGE  
IN THE LIFE OF A MODERN TAIWANESE 

Аннотация. В данной статье рассмотрены известные фонетические алфавиты китайского языка путунхуа, а 
также традиционного китайского, который используется на Тайване. 

Abstract. In this article the well-known phonetic alphabets of the Chinese language Putonghua and Traditional  
Chinese, which is used in Taiwan, are considered. 

 
В китайском нет алфавита, который ускорил бы процесс изучения языка. Однако имеются 

определённые системы звукописи помимо самих иероглифов. В учебных заведениях чаще все-
го преподаётся только одна – пиньинь – а с другими учащихся даже не знакомят. Из-за этого, 
сталкиваясь с отличными от него фонетическими алфавитами, студенты могут впасть в ступор.  

Существует транскрипционная система Уэйда-Джайлза (англ. Wade-Giles, кит. 威妥玛拼音 
или 韦氏拼音), что была широко распространена до введения системы пиньинь в странах Запа-
да. Она была разработана английским дипломатом и лингвистом Томасом Фрэнсисом Уэйдом 
во второй половине XIX в. Стала использоваться повсеместно после публикации китайско-
английского словаря Герберта Джайлза в 1892 г., сменив другую систему, созданную на базе 
нанкинского диалекта. Последние изменения в систему были внесены в 1912 г. Несмотря на 
эти изменения система Уэйда вскоре перестала быть актуальной, причём не только из-за вве-
дения пиньиня: жители Запада, незнакомые с системой, часто удаляли апострофы, обозначаю-
щие согласные с придыханием, что, естественно, искажало речь.  

В качестве аналога системы Уэйлда-Джайлза появилась система Гоюй Ломацзы  
(кит. 国语罗马字). Она была разработана китайскими филологами в начале XX в. как альтер- 
натива указанной ранее системе и окончательно утверждена в 1926 г. Главное отличие от  
системы Уэйлда-Джайлза заключалось в наличии тонового чтения для каждого слога. Впослед-
ствии Гоюй Ломацзы заменила система Гоюй Ломацзы 2 (国语注音符號第二式), – Mandarin 
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Phonetic Symbols II (MPS II), разработанная в 1984 г. на базе двух систем: Уэйда-Джайлза и 
Гоюй Ломацзы. Она частично связана со знаковой транскрипцией Чжуинь, несмотря на то, что 
никогда не использовалась на Тайване. Однако в 2000 г. система MPS II также уступила место 
пиньиню. 

Пиньинь (кит. 拼音, более официально: 汉语拼音 – Ханьюй пиньинь) представляет собой 
наиболее удачный образец романизации стандартного китайского языка. Он был разработан в 
1958 г., но только в 1979 г. был принят правительством как официальная транскрипция китай-
ского языка. Соответственно, он заменил существовавшие ранее транскрипции. 

Тунъюн-пиньинь (трад. кит. 通用拼音) – ещё один фонетический алфавит – был был офи-
циальным в Тайване в период с 2002 по 2009 год. На данный момент эта система имеет поли-
тическое значение. В добавок ко всему, он довольно схож с пиньинем, но имеются и заметные 
отличия. 

– Первый тон не выражается на письме, а для нейтрального пятого используется точка (как 
в чжуинь фухао). 

– Вместо zh- используется jh-. 
– Вместо x- и q- используются s- и c-. 
– Слоги цзы (напр. 資), цы (慈), сы (思), чжи (知), чи (吃), ши (詩), жи (日) пишутся не с -i,  

а c –ih. 
– После мягких согласных (j, q, x в ханьюй-пиньине) вместо ü пишется yu; так, слоги – 

цзюй (напр. 居), цюй (区), сюй (许), пишутся не jü, qü, xü, а jyu, cyu, syu. 
– Слоги feng, weng пишутся fong, wong. 
– Слог wen (溫) пишется wun Финаль -юн после согласных пишется не -iong, а -yong, – 

напр. syong вместо xiong (兇) (однако -ян пишется -iang в обеих системах). 
– Финали -ю и -уй (-уэй) (напр, в liu 六 и gui 鬼) разрешается писать не только как -iu и -ui, 

но и как -iou и –uei. 
С 2009 года в качестве официальной системы на Тайване используется ханьюй пиньинь. 
Чжуинь фухао (кит. трад. 注音符號, упр. 注音符号), иногда называемый «чжуи́нь» или «бо-

помофо» (ㄅㄆㄇㄈ, bopomofo или BoPoMoFo) по четырём первым буквам фонетического ал-
фавита. Бопомофо – национальная фонетическая система, использующаяся на Тайване для 
изучения китайского языка. 

В составе чжуиня находятся символы, в основу которых легли китайские иероглифы, ис-
пользующиеся для обозначения звуков, находящихся и в пиньине, в связи с чем между двумя 
этими системами просматривается объективное сходство. Что касается истории, Бопомофо 
разрабатывался уже после Синьхайской революции 1911 г. Комиссия по унификации произно-
шения создала систему гои́нь цзыму́ (кит. 國音字母), так же известную как чжуи́нь цзыму́ 
(кит. 注音字母). Обе они были основаны на стенографической системе Чжан Биньлиня. Проект 
был подготовлен 11 июля 1913 г. Национальным министерством образования Китайской Рес-
публики, но опубликовали его только 23 ноября 1918 г. В апреле 1930 г. чжуинь цзыму пере-
именовали в чжуинь фухао. 

Тайваньские учебные материалы, которые используют иностранцы, обычно для тран-
скрипции содержат в себе пиньинь, однако это не означает, что бопомофо более не имеет ши-
рокого распространения. 

Бопомофо включает в себя 37 специальных символов: 
– 21 букву для записи инициалей; 
– 13 букв для записи многих финалей (гласная, или гласная + конечный согласный); 
– 3 буквы для записи инициалей, встречающихся только в некоторых китайских диалектах: 

万 (v), 兀 (ng), 广 (gn). 
В чжуине нет специальных букв для финалей -in и –ing, -un, -ong или же для финалей, в ко-

торых перед слогообразующей гласной имеется медиаль (краткая гласная «и» (i), у (u) или 
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«юй» (ü)). Все эти финали записываются при помощи двух букв: ㄧ (i), ㄨ (u), или ㄩ (ü). 
Например, ㄧㄣ (-in), ㄨㄢ (-uan) и т.д. Данный приём позволяет обходиться набором букв (34 
для путунхуа, 37 для диалектов), сравнимым по размеру с латинским алфавитом или кирилли-
цей, а также использовать обычную клавиатуру для ввода текста на чжуинь. 

Таким образом, китайский слог может быть записан: 
– одной буквой чжуинь: 

– слоги без инициали, напр. ㄢ (an), ㄨ (wu), 
– слоги ㄓ (zhi), ㄔ (chi), ㄖ (ri), ㄕ (shi), ㄗ (zi), ㄘ (ci), ㄙ (si), в которых гласная «слива-

ется» с шипящей согласной; 
– двумя буквами чжуинь: 

– слоги, состоящие из инициали и финали (без медиали), напр. ㄏㄢ (han), ㄇㄡ (mou), 
– слоги типа ㄧㄣ (in), ㄨㄢ (wan); 

– тремя буквами чжуинь: 
– слоги с инициалью, медиалью и финалью, напр. ㄇㄧㄠ (miao), 
– слоги типа ㄇㄧㄣ (min), ㄋㄨㄤ (nong). 

В первую очередь чжуинь несёт историческую и культурологическую значимость для тай-
ваньцев. Известно, что народы Азии очень трепетно относятся к своим истокам, коренные жи-
тели этой республики – не исключение. Чаще всего символы бопомофо встречаются на клавиа-
туре смартфонов. Подобное можно увидеть практически в каждом тайваньском фильме или 
сериале, например, когда герой печатает сообщение. Более того, символы тайваньского алфа-
вита встречаются в старых словарях ещё до того, как пиньинь был введён повсемест-
но. Подобные книги можно найти в архивах, библиотеках и у коллекционеров.  

Нами был опрошен житель Тайваня. Вопросы были направлены на выяснение значимости 
чжуиня в сравнении с пиньинем в современной жизни. На основе проведённого интервью 
можно сделать определённые выводы. Во-первых, Тайваньцы используют пиньинь, однако 
наиболее удобным им кажется возможность печатать на чжуине, по этой причине на постоян-
ной основе жители острова используют именно его. Во-вторых, с точки зрения культурной 
значимости, бопомофо незаменим, так как данная система отражает языковой менталитет. В-
третьих, чжуинь важен по причине своей возможности частичной передачи содержания. По 
этой же причине в начальной школе изучают китайский язык, используя именно чжуинь, а не 
пиньинь.  

В заключение можно отметить, что изучение языка – дело непростое, требующее полного 
погружения, ведь необходимо знать все тонкости системы. Ситуация становится тяжелее, ко-
гда речь заходит о диалектах. Несмотря на наличие основного, в китайском языке их немысли-
мое множество. Тайваньский китайский по-своему уникален. К нему необходим отдельный 
подход для изучения, немного отличный от изучения путунхуа для лучшего понимания и за-
крепления материала.  
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«АЛАБАРХ» В НАДПИСИ ИЗ ПИНД В ЛИКИИ ИМЯ, А НЕ ДОЛЖНОСТЬ 
ALABARCHES FROM THE INSCRIPTION OF LYCIAN PINDAE  

IS TO BE A NAME, NOT AN OFFICE 
Аннотация. 16 апреля 1840 г. Ч. Феллоуз обнаружил руины крепости Пидны, построенной жителями Ксанфа 

в III в. до н. э. на юго-западном побережье Ликии у подножия Сандык Дагы. Он нашел там две надписи и сделал 
их копии. Надпись, вырезанную на постаменте, он перевел так: «Посейдону; обет Мавсола, алабарха», – и про-
комментировал, что алабарх – это ‘таможенный комиссар’. Автор статьи доказывает, что алабарх – это не долж-
ность Мавсола, принесшего обет Посейдону, а личное имя его отца. 

Abstract. On April 16 1840 Ch. Fellows discovered the ruins of the fortress of Pydnae built by inhabitants of 
Xanthos in the 3rd century BC on the southwestern coast of Lyсia at the foot of Sandık Dağı. He found there two 
inscriptions and made copies of them. He translated the inscription carved on the pedestal as follows: To Poseidon; the 
vow of Mausolus, the Alabarches, – and commented that Alabarches is a Commissioner of Customs. The author proves 
that Alabarches is not an office of Mausolus, who made the vow to Poseidon, but the personal name of his father. 

 
В III в. до н.э. в юго-западной Ликии почти у самого моря на скальном выступе Сандык Да-

гы жители Ксанфа возвели для защиты своей якорной стоянки и дороги от моря к городу кре-
пость Пидны. Руины этой крепости заметил во время своего плавания вдоль берегов Ликии в 
1811 г. капитан Френсис Бофорт и впоследствии обозначил их на изданной им карте ликийско-
го побережья [1]. Первым путешественником-исследователем, посетившим Пидны и давшим 
их описание, стал Чарльз Феллоуз. 16 апреля 1840 г. Феллоуз спускался из расположенного 
высоко в горах города Сидимы на равнину Ксанфа и специально направился к месту, указан-
ному на карте капитана Бофорта, где и обнаружил хорошо сохранившуюся эллинистическую 
крепость. Во время осмотра крепости Феллоуз увидел и скопировал две надписи на древнегре-
ческом языке – одна надпись была вырезана на каменном блоке, перекрывавшем сверху вход в 
гробницу, расположенную сразу за крепостной стеной, а другая – на постаменте, лежащем 
внутри единственного здания на территории крепости (этим зданием, назначение которого 
Феллоуз затруднился определить, оказалась византийская базилика). Обе надписи Феллоуз в 
дальнейшем опубликовал в отчете о своем путешествии, а также снабдил их переводом на ан-
глийский язык [2. P. 161–162]. 

Погребальную надпись, составленную во II в. и дополненную, видимо, после 212 г., текст 
которой тоже вызывает некоторые вопросы, больше никто из исследователей, посещавших 
Пидны в последующие годы, не видел. Но нас сейчас будет интересовать надпись на постамен-
те. Подробного описания этого артефакта Феллоуз не дал и лишь упомянул о том, что он был 
сломан и что им пришлось убить прятавшегося под ним скорпиона, когда этот камень был пе-
ревернут. Вырезанную на постаменте надпись Феллоуз опубликовал маюскулом, сохранив де-
ление на строки. Эта короткая надпись занимала шесть строк, каждая из которых насчитывала 
не более шести букв, и гласила: [Π]οσε[ι]δῶνι εὐχὴ Μαυσώλου ἀλαβάρχου. Феллоуз перевел эту 
надпись следующим образом: To Poseidon; the vow of Mausolus, the Alabarches – «Посейдону; 
обет Мавсола, алабарха». Небольшой комментарий к тексту надписи, впрочем, как и перевод, 
Феллоуз разместил в примечании. Там он обратил внимание на то, что имя Мавсол было 
наследственным в семье, откуда произошло несколько царей или, скорее, сатрапов Карии, од-
ному из которых Артемисия воздвигла знаменитую гробницу. Слово алабарх Феллоуз счел 
названием должности, которая упоминалась у Иосифа Флавия и других авторов, существовала 
в Александрии и соответствовала должности «таможенного комиссара». 

11 мая 1881 г. в Пидны приехала австрийская научная экспедиция во главе с Отто Бенн-
дорфом. Зная об опубликованных Феллоузом надписях, Бенндорф и его спутники старательно 
искали постамент и гробницу, чтобы получить возможность лично ознакомиться с этими тре-
бующими дополнительного изучения текстами, но все их усилия не увенчались успехом – ни 
той, ни другой надписи они обнаружить так и не смогли [3. S. 125]. 



89 

В 1946 г. во время одного из своих многочисленных путешествий по Анатолии в Пиднах 
побывал Джордж Бин. В книге о Ликии, вышедшей в свет через 32 года, он сетовал на то, что 
не оказался удачливее своих предшественников и не смог найти постамент с обетом Посейдону 
[4. P. 64]. Правда, к тому моменту этот постамент уже 12 лет как был снова обнаружен фран-
цузскими археологами. Но результаты их работы не были опубликованы, и о сопутствовавшей 
им удаче Бин ничего не знал. 

В 1962 г. директор французской археологической миссии в Ксанфе Анри Мецге начал ра-
боты в Летооне, святилище Лето, Аполлона и Артемиды, расположенном недалеко от Пидн.  
В 1966 г. было принято решение параллельно с работами в Летооне провести осмотр и измере-
ния крепости Пидны. Мецге предоставил в распоряжение своих коллег оборудование, необхо-
димое для топографической съемки местности, а также джип для поездок в крепость. Проведе-
ние раскопок в Пиднах не планировалось, но регулярные посещения крепости продолжались 
три года, и в них участвовали Р. Целлер, М. Харрисон, Ж. Вилль, Ж.-П. Адам, Э. Леви, 
А. Баллан и А. Оливье [5. P. 322, n. 1]. Собранные во время этих поездок материалы долгое 
время оставались неопубликованными, и лишь в 1977 г. Жан-Пьер Адам издал на основании 
этих материалов статью о базилике в Пиднах [6] (саму крепость он ошибочно называл Кидны), 
а пять лет спустя – монографию «Греческая военная архитектура», где, помимо неоднократных 
упоминаний в качестве примера на тот или иной архитектурный прием, крепости Пидны была 
посвящена отдельная глава в полсотни страниц [7. P. 115–165]. 

Описанный Феллоузом постамент по-прежнему лежал внутри базилики, и, хотя он был пе-
ревернут надписью вниз и завален обломками камней, Адам и его коллеги узнали его по харак-
терной форме. Сам артефакт был сфотографирован и тщательно измерен, а вырезанная на нем 
надпись скопирована. Верхняя часть постамента была отбита, и общая высота сохранившейся 
части составляла 0,965 м. Внизу у постамента имелся выступающий профиль, снабженный до-
полнительным удлинением – эта как бы лишняя с точки зрения пропорций часть высотой 
0,26 м. предназначалась для установки постамента: она либо вставлялась в отверстие некоего 
основания, либо закапывалась в землю. Грубо вырезанная надпись была расположена на тра-
пециевидной поверхности верхней части блока, высота которой равнялась 0,485 м, ширина 
вверху составляла 0,34 м, а ширина у профиля – 0,39 м. Текст надписи был растянут на шесть 
строк и подчеркнут дельтой с двумя горизонтальными линиями по бокам. По форме букв – 
особенно омеги и эпсилона – Адам датировал надпись II–III вв. Он также дал свой перевод 
надписи, который по сути ничем не отличался от перевода Феллоуза: A Poséidon, ex-voto de 
Mausole, Alabarque – «Посейдону, по обету Мавсола, алабарха» [7. P. 163]. 

Как видим, слово алабарх Адам счел названием должности египетского чиновника, следуя 
в этом уже устоявшейся к тому времени традиции. Действительно, после публикации Феллоуза 
это слово неоднократно переводили и комментировали именно в предложенном им направле-
нии. Так, К. Риттер, излагая в своем труде сделанное Феллоузом описание Пидн, объясняет, 
что алабарх – это «налоговый инспектор» [8. S. 979]. Словарь Лидделла и Скотта, ссылаясь в 
том числе и на надпись из Пидн, указывает, что слово Ἀραβάρχης / Ἀλαβάρχης служило пре-
имущественно в Египте для обозначения должностного лица, и переводит его как controller of 
customs – «инспектор по таможенным пошлинам» [9. Suppl. p. 49]. В. Диттенбергер, включив-
ший в свое собрание обнаруженную Феллоузом надпись, снабжает ее комментарием, где по-
дробно рассматривает происхождение и значение термина алабарх и показывает, что в Алек-
сандрии Египетской алабархом называли чиновника, контролировавшего сбор налогов на вво-
зимые и вывозимые товары [10. P. 255–258]. На мнение Диттенбергера ссылается Э. Калинка 
при переиздании рассматриваемой надписи в собрании Tituli Asiae Minoris (TAM II.1. 256) 
[11. P. 92]. И уже в последние десятилетия защищает и, казалось бы, подтверждает эту тради-
цию новый древнегреческо–испанский словарь под общей редакцией Ф.Р. Адрадоса, где слово 
ἀλαβάρχης переведено как administrador general de impuestos – «главный налоговый админи-
стратор», и среди случаев употребления указана также и надпись из Пидн [12. S.v. ἀλαβάρχης]. 
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Однако, несмотря на правильность всех этих выкладок применительно к египетскому 
функционированию слова алабарх, появление его в Ликии вызывает ряд вопросов. Уже Адам 
обратил внимание на то, что подробный комментарий Диттенбергера не решает проблемы пе-
реноса этого титула из Египта в Ликию, и задался вопросом, кем был Мавсол, принесший обет 
Посейдону, – благочестивым путешественником, боящимся опасностей грядущего плавания, 
или чиновником, подвизавшимся на равнине Ксанфа. При этом карийское происхождение это-
го Мавсола представлялось Адаму наиболее вероятным [7. P. 164]. 

Итак, попробуем разобраться в этой проблеме. Происхождение постамента с надписью нам 
неизвестно. Обнаружение его в нефе базилики свидетельствует лишь о том, что он, как и дру-
гие подобные камни, которые можно увидеть в кладке стен базилики [6. P. 74–75], был прине-
сен в Пидны в византийское время в качестве строительного материала. Поскольку крепость 
Пидны располагалась недалеко от берега моря, можно предположить, что где-то по соседству, 
вероятно, ближе к якорной стоянке Ксанфа, находилось небольшое святилище Посейдона с 
разными посвятительными дарами, которые в христианское время пошли на строительство 
церкви. Поврежденная верхняя часть памятника лишает нас возможности правильно иденти-
фицировать его жанр: наличие или отсутствие отверстий на верхней поверхности помогло бы 
узнать, крепилась ли на этом постаменте какая-либо статуя. Феллоуз называет его pedestal 
‘пьедестал’, Адам – base ‘основание’, но, судя по грубому исполнению надписи, Мавсол едва 
ли бы настолько богат, чтобы установить на этом постаменте статую Посейдона. А тогда этот 
артефакт, скорее всего, являлся просто вотивным алтарем. 

Имя Мавсол, действительно, имеет карийское происхождение, и в других регионах Среди-
земноморья оно не использовалось. Поэтому для египетского чиновника такое имя было бы 
весьма странным. Однако для жителя юго-западной Ликии и притом в римское время оно было 
уже совершенно обычным. В городах ликийско-карийского пограничья оба народа жили вме-
сте и происходил активный культурный обмен, благодаря чему имя Мавсол постепенно рас-
пространилось по всей Ликии. На этот факт обратил внимание уже Диттенбергер [10. P. 255–
256], и серьезное подтверждение ему предоставили авторы «Словаря греческих личных имен», 
установившие, что в надписях из Ликии и у Геродота фигурируют, помимо нашего, двадцать 
семь Мавсолов [13. P. 275], и еще известен один Мавсол из Эноанд [14. P. 274]. 

Но почему при Мавсоле в надписи из Пидн стоит слово алабарх?  
Теоретически можно было бы предположить, что некий Мавсол, кариец или ликиец по 

происхождению, переехал в Александрию и там контролировал сбор налогов на ввозимые и 
вывозимые товары, т.е. исполнял обязанности алабарха. Потом по какой-то надобности он вер-
нулся на родину, где во исполнение обета установил алтарь Посейдону. Но даже если бы все 
это было именно так, зачем в короткой вотивной надписи этот Мавсол стал бы указывать свою 
должность? Жанр такой надписи в принципе допускал указание профессии, но подобные при-
меры весьма немногочисленны. И, кроме того, какой был бы смысл выставлять напоказ в Ли-
кии египетскую должность? Ведь в Ликии такой должности не было, о ней все равно никто 
толком в этой стране ничего не знал, и дополнительного уважения принести она не могла. 

На самом деле, для решения проблемы нам необходимо всего лишь отбросить традицион-
ную трактовку этой надписи и исходить из того, что алабарх – это не должность. Слово 
ἀλαβάρχου следует в надписи сразу за именем Мавсола и стоит в форме родительного падежа. 
Именно таким образом в огромном количестве надписей оформлялось «отчество», т.е. указа-
ние имени отца, которое обычно не опускалось даже в коротких обетных надписях и, тем бо-
лее, не отменялось указанием профессии или должности. Но, чтобы признать слово алабарх 
именем отца Мавсола, необходимо доказать, что такое имя вообще существовало и функцио-
нировало в южных регионах Малой Азии. Искомое доказательство предоставляет нам надпись 
на саркофаге из северо-восточного некрополя писидийского города Термесса, чьи земли начи-
нались к северу от ликийской границы. Эта надпись построена по обычной для погребальной 
надписи схеме: она начинается с имени хозяйки гробницы и перечисления тех людей, кому она 
позволяет упокоиться в воздвигнутой ею усыпальнице, и заканчивается назначением суммы 
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штрафа для того, кто осмелится вскрыть саркофаг и кого-то еще туда положить: «Аврелия Эв-
текния, она же Армаста, воздвигла эту гробницу только для себя самой и для мужа своего Авре-
лия Дометия, сына Никерота, и для Марка Аврелия Алабарха, сына Фоанта, и для жены его Авре-
лии Исгеласии. Никому же другому не позволено открыть [ее] и кого-либо похоронить [в ней], 
поскольку попытавшийся что-то из этого [сделать] заплатит священнейшей казне 10 000 денариев 
и будет подведен [под закон] о разорении гробниц» (TAM III.1. 489) [15. P. 161]. 

Погребальная надпись – это своего рода юридический документ. В ней важно было полно-
стью указать имя человека, а род его занятий, как правило, никакой особой роли не играл.  
В надписи из Термесса Марк Аврелий Алабарх, сын Фоанта, – это, скорее всего, термессец, ко-
торому хозяйка гробницы предоставила право быть погребенным в ее саркофаге. Его местное 
личное имя было Алабарх, но в соответствии с разрешением эдикта Каракаллы, принятого в 
212 г. (Constitutio Antoniniana), он добавил к нему имя Марк Аврелий, что собственно сделали 
и другие фигуранты этой надписи, ограничившись, правда, просто именем Аврелий или Авре-
лия. При этом ни об общественном положении, ни о профессии кого-либо из получивших пра-
во упокоиться в этой гробнице речь вообще не идет. 

Существование имени Алабарх признают и авторы «Словаря греческих личных имен», хо-
тя, конечно, имя это было редким и зафиксировано пока только дважды: в надписи из Термесса 
[14. P. 13] и в нашей надписи из Пидн [13. P. 17]. Интересно обратить внимание и на тот факт, 
что создатели интернет-ресурса Searchable Greek Inscriptions, публикуя текст надписи по изда-
нию Калинки (TAM II.1. 256), заменили прописную букву, с которой у Калинки начиналось 
слово ἀλαβάρχου, на заглавную. Вероятно, они тоже истолковали это слово как имя собствен-
ное.  

Итак, правильный перевод надписи из крепости Пидны должен выглядеть так: «Посейдону 
обет Мавсола, сына Алабарха». 

Обсуждение значения слова алабарх, привлекая к себе внимание ученых, позволило им за-
метить необычность синтаксической структуры рассматриваемой надписи. Вотивные надписи 
строились, как правило, по традиционной формуле: «Такой-то, сын такого-то, посвятил [это] 
божеству во исполнение обета», – которая на практике сокращалась до варианта: «Такой-то, 
сын такого-то, божеству по обету» [16. P. 254]. Например: «Гермей, сын Диогена, внук Ореста, 
Диоскурам по обету» (TAM II.1. 5), «Артемон второй [то есть Артемон, сын Артемона] богу 
Какасбу по обету» (TAM II.1. 7), «Птолемей, сын Досифея, Нимфам по обету» (TAM II.3. 826), 
«Аврелий Кондион, сын Гермогена, Диоскурам по обету» (TAM II.3. 933). В этом сокращенном 
варианте формулы давший обет человек занимал место подлежащего, имя божества передава-
лось в дательном падеже, а слово обет (εὐχή) ставилось в винительном падеже и занимало по-
следнее место в предложении. Надпись из Пидн демонстрирует тот же набор составляющих, но 
построена совершенно иначе: в ней изменен не только порядок слов, но и синтаксические со-
членения элементов. Вместо человека, давшего обет, подлежащим стал сам «обет», имя дари-
теля поставлено при нем в родительном падеже, и только бог «Посейдон» сохранил свой да-
тельный падеж. Среди опубликованных античных надписей Ликии и соседних областей (к со-
жалению, надписи центральной Ликии с территорий городов Мир, Кианей и Лимир до сих пор 
не изданы) найти аналогичный пример построения обетной надписи нам не удалось. Однако 
именно по такой схеме (опуская, правда, адресата обета) строились нередко христианские 
надписи: «Обет Меония диакона и сына его» (TAM V.1. 582). Наша надпись из Пидн по своему 
содержанию к ним никоим образом отнесена быть не может, а значит, она по-прежнему долж-
на оставаться в зоне научного внимания только теперь не из-за алабарха, а в качестве образца 
редкой структуры вотивной надписи. 
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ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБЪЯВЛЕНИЙ О ПРОДАЖЕ 
НЕДВИЖИМОСТИ (НА ПРИМЕРЕ РОССИИ, США И ФРАНЦИИ) 

LINGUISTIC AND CULTURAL PECULIARITIES OF ADVERTISING TEXTS 
IN REAL ESTATE ADS (ON THE EXAMPLE OF FRANCE,  

THE USA AND RUSSIA) 
Аннотация. Данное исследование посвящено изучению лингвокультурных особенностей объявления как 

особого текста в русском, английском и французском языках на примере функционирования частных объявлений 
о продаже недвижимости в России, США и Франции. 

Abstract. Тhe article investigates the linguistic and cultural features of the announcements in Russian, English and 
French languages on the example of the functioning of private ads of real estate in Russia, the USA and France. 

 
Основная функция любого объявления – анонсировать что-либо, доносить актуальную ин-

формацию до адресата. Следовательно, как лексическое обозначение разновидности текстов 
объявление охватывает различные виды письменных (реже устных) сообщений публичного 
характера для определённой целевой группы. Согласно типологическим классификациям 
[Бринкер], выделяют разновидности объявлений по таким критериям, как прагматическая ин-
тенция, содержание и формы текста, включающего в себя объём [1]. 

В работе использованы аутентичные материалы, что повышает ее значимость и достовер-
ность. Данные объявления относятся к текстам, которые являются «захватывающим отражени-
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ем нашего общества» и «имеют очень повторяющиеся формальные характеристики: синтакси-
ческие, лексические, содержат стандарты письма» [3]. 

Корпус исследования состоит из трех подкорпусов, по одному на каждый из трех языков. 
Каждый подкорпус состоит из 100 тематических объявлений, полученных с трех сайтов по 
продаже и аренде недвижимости. Данные сайты были выбраны в результате анализа и выявле-
ния наиболее популярных в каждой стране. Объявления же были выбраны случайным образом. 
Так, были рассмотрены объявления с интернет-сайтов https://www.avito.ru/, https://www. 
zillow.com/ и https://www.leboncoin.fr/ 

Стоит отметить, что для объявлений о недвижимости коммуникационная ситуация совер-
шенно ясная с самого начала: как продавец, автор стремиться похвалить все качества соб-
ственности, которую он хочет продать; читатель же является потенциальным покупателем, ко-
торый знает, что продавец может быть не всегда объективен. Такая ситуация наблюдается во 
всех изучаемых странах. 

Проведенное нами исследование логично разделить на два аспекта: лингвистический и 
культурологический. Следовательно, в данном исследовании рассмотрены сходства и различия 
в изучаемых странах с лингвистической и культурологической точки зрения. 

В данной работе мы рассматриваем объявления о недвижимости, опубликованные в ин-
тернете. В отличие от печатных текстов, публикуемых в газете, здесь нет такого строгого 
ограничения в словах. Теперь, с развитием цифровых технологий, Интернет предлагает бо-
лее подробные рекламные объявления и как следствие более широкие возможности для ав-
торского текста. 

Для наиболее детального рассмотрения преимуществ изучения именно интернет-объяв-
лений мы обратились к французскому исследователю А. Кондамин, который выявил ключевые 
отличия между ними и газетными текстами: 

• почти полное исчезновение эллипсов; 
• представление информационных элементов, часто классифицируемых и вводимых общим 

термином; 
• появление детерминативов; 
• появление полных предложений (с подлежащим и сказуемым); 
• увеличение количества маркеров меронимии; 
• увеличение поощрительных элементов: прилагательных, наречий (особенно в английском 

языке) [2]. 
Таким образом, интернет-объявления представляют собой более богатый материал для 

изучения с точки зрения лингвокульторологии и межкультурной коммуникации. 
При анализе объявлений о недвижимости в России, были выявлены несколько основных 

особенностей. Так, характерными являются: 
• предложения с местоименными конструкциями с пассивным значением («Дом продает-

ся», «Сдается студия»). Во французском языке эквивалентами будут служить инфинитвные 
словосочетание существительное+à+глагол: «maison à vendre», «studio à louer». В английском 
языке эквивалентами также будут номинальные конструкции с зависимым инфинитоивом : 
«House for sale», «Studio to rent»); 

• суффикс с уменьшительно-ласкательным значением для вызова положительного эмоцио-
нального отклика у покупателя по отношению к товару («Чистенький двор, домик»). Данные 
слова сложно точно перевести на английский и французские языки, без использования слов 
«little», «very», «petit»). 

Если говорить о языковых особенностях объявлений о недвижимости в США, некоторые 
лингвистические конструкции, наблюдаемые нами в ходе анализа, можно назвать клиширо-
ванными. 

К таким конструкциям относятся: 
• отрицательные местоимения no в сочетании с именами существительными («Gorgeous 

single-story home with a spectacular pool and no HOA!», «Sponsor-Owned with NO Board approv-
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al required Purchase must be for full time primary residential use», «No pied a terre or Investor pur-
chasers»); 

• имя существительное, определяемое именем прилагательным, причастием или наречием 
(gas heating, sliding glass doors); 

• наличие французских слов (No pied a terre, cul-de-sac); 
В свою очередь, во французском языке также были выявлены несколько ключевых момен-

тов: 
• отсутствие артиклей, что является остаточным явлением газетных объявлений, где ввиду 

экономии места и оплаты за каждую букву максимально уменьшали текст; 
• характерно использование неологизмов, образование новых прилагательных при помощи 

суффиков -enable/-ible, которые демонстрируют наличие возможности, пригодности к чему-
либо. Например, пригодный для жизни «viable», пригодный для использования «utilisable», 
пригодный для строительства «construisible» и даже неологизм «piscinable», который означает 
«пригодный для строительства бассейна»; 

• наблюдается высокая частота меронимии, построенной с помощью «avec»: avec terrasse, 
avec un puit; 

• как один стилистических приемов с целью придать более современный аспект жилья 
наблюдается распространение англицизмов (cosy, dressing); 

К общим чертам, наблюдаемым в объявлениях о недвижимости:  
• высокая частота использования аббревиатур. 
Данная характеристика обусловлена сохранением традиции газетных объявлений. Так, во 

французском языке они представляют собой «TBE», «abe», «CC», «T3», «gde», «VTT», « BTP ». 
В английском языке наиболее часто встречаемые аббревиатуры «wc», «A/C» и другие. 

• преобладание настоящего времени 
• наличие восклицательных предложений и предложений с прописными буквами  
В объявлениях о недвижимости в США множество примеров использования восклицатель-

ных предложений для привлечения внимания. 
• большое количество прилагательных мелиоративного типа или гиперболических. 
Помимо лингвистических особенностей, национально-культурная специфика проявляется и 

на уровне коммуникативной коммуникации. Коммуникативный компонент выступает неотъ-
емлемой и важной частью текстов.  

Анализ коммуникативных особенностей рекламных текстов объявлений о недвижимости 
позволил выявить некоторые национальные черты, характерные для той или иной изучаемой 
нами страны. Все это позволило найти черты сходства и отличия между ними. 

К культурным особенностям объявлений о недвижимости в США относятся: 
• диалогичность 
Под диалогичностью мы понимаем предвосхищение возможных реакций читателей с по-

следующим ответом на них и готовность к коммуникации. Так, наблюдается использование 
«please» и указание точного свободного времени для просмотра недвижимости. Кроме того, 
дополнительным коммуникативным компонентом служит эмоционально экспрессивная окрас-
ка, выраженная за счет использования наречия «even» 

• расшифровывающий характер 
Под расшифровывающим характером мы имеем в виду максимально подробное описание 

недвижимости, в том числе указание даты ремонта и приобретения техники. 
В культурологическом аспекте представляет интерес анализа особенностей объявлений о 

недвижимости во Франции. Так было выявлено следующее: 
1) Специфичная лексика для обозначения подсобных помещений в зависимости от назна-

чения (в отличие от русской и американской культуры): buanderie, cave, cellier, dépendance, 
local, remise. 

2) Наличие слов-реалий из быта французов: «pistes de pétanque», «classe énergie verte», 
«hébergement insolites», «covoiturage», «cave à vin», «cellier», «buanderie», «de type Velux», 
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«Menuiseries PVC à double vitrage», «jardin intérieur, récemment équipé de racks à vélos et d'un 
composteur». 

3) Новые слова, отвечающие современным реалиям, еще мало употребимы в России «classe 
énergie verte», «jardin équipé d’un composteur», «panneaux photo voltaïques», «fosse septique», 
«bâtiment base consommation».  

4) Особенности французской архитектуры: chalet, mas, maison à colombages, chaumière. 
Во всех изученных нами странах существует четкая закономерность в отношении типов 

предоставляемой информации.  
Выделенные характеристики, которые представляют ценность для читателей, ищущих не-

движимость, не отличаются. Ими являются: место, где расположена недвижимость; количество 
комнат; площадь помещения; инфраструктура; хозяйственные постройки; сад; конкретные 
преимущества планировки или отделки; цена и контактная информация. 

Однако необходимо заметить, что не всегда все перечисленные категории отображаются с 
единой последовательно в рассматриваемых странах. 

Так, в американской культуре объявления построены следующий образом: сначала дается 
общая информация об объекте, часто используются эпитеты; затем описание самой недвижи-
мости и наконец указываются ее преимущества (транспортная доступность или инфраструкту-
ра). 

Например: «Beautiful 2 bedroom, 2.5 bathroom, 2 story home in the community of Orange Creek 
in Orange!» 

Во Франции, как и в России, объявления построено несколько иначе: сначала также пред-
ставлена общая информация, затем инфраструктура/транспортная доступность, в конце по-
дробное описание недвижимости. 

• указаны архитектурные особенности постройки 
В американских объявлениях эта информация описана очень кратко и представляет собой 

несколько слов внутри текста либо как подзаголовок к тексту объявления. Например: «Single 
family residence» или «Ranch».  

Во французской культуре гораздо детальнее описаны особенности стиля самим продавцом. 
Так, представлена лексика, отражающая архитектурные особенности: mas, chalet, pavillon, 
terrasse tropézienne, colombages, puit de jour. 

В русских объявлениях упоминание стиля и типа постройки не является частым, однако 
тоже присутствует. 

Таким образом, ввиду своей малоизученности в лингвистике и лингвокультурных особен-
ностей интернет-объявления о продаже недвижимости представляют собой широкое поле для 
исследований как на уровне текстологии и социолингвистики, так и на уровне корпусной линг-
вистики для составления цифровых словарей и развития цифровой лингвистики в целом. 
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КОНЦЕПЦИЯ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА, ЕЕ ИСТОКИ  
И ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 

THE CONCEPT OF POST-INDUSTRIAL SOCIETY, ITS ORIGINS  
AND PRACTICAL IMPLEMENTATION 

Аннотация. В статье рассматривается реализация концепции постиндустриального общества, некоторые ис-
токи концепции постиндустриального общества, динамика и перспективы развития постиндустриального обще-
ства. 

Annotation. We consider realization of the conception of post-industrial society, some aspects of the genesis of the 
conception, dynamics and perspectives of development of post-industrial society. 

 
Концепция постиндустриального (или информационного) общества занимает особое место 

среди социальных теорий XX в., так как мы ясно можем видеть сегодня ее отражение в окру-
жающих нас технологиях. Цель данной работы – показать динамику развития постиндустри-
ального общества, а также наметить связь данной концепции с пониманием средств коммуни-
кации как определяющих факторов формирования человека, социального и политического об-
щественного устройства. 

Мы наблюдаем стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий. 
Глобальные системы накопления, обработки и передачи огромных объемов информации 
несравненно увеличивают степень насыщенности информационного пространства, создают 
специфическое состояние информационной наполненности каждого момента существования 
личности, меняют локальный и глобальный облик социокультурного пространства. Мы стано-
вимся свидетелями зарождения и дальнейшего развития новых форм культуры [1]. Более того, 
человечество уже вступает в новую стадию развития, которую часто называют «цифровым об-
ществом», но для которой, возможно, со временем будет сформулировано собственное, более 
точное название. 

Появление кибернетики дало начало третьей промышленной революции («информацион-
ной», «цифровой»), которое относят к 1980-м гг. XX в. По мнению основателя Всемирного 
экономического форума в Давосе К. Шваба, человечество стоит на пороге четвертой промыш-
ленной революции, которая не является продолжением третьей промышленной революции, но 
«не имеет аналогов во всем предыдущем опыте человечества». Имея возможность обобщения 
опыта и взглядов ведущих мировых экспертов в области экономики и технологий, К. Шваб го-
ворит о новой технологической революции, которая «предусматривает как минимум преобра-
зование человечества» [1. С. 9].  

Футурологическая концепция информационного общества зародилась в 40-х гг. XX в. с по-
явлением кибернетики, хотя сам термин стал использоваться примерно на 20 лет позже, с рас-
пространением компьютеров, развитием информационных и цифровых технологий. В концеп-
ции «информационного общества» осевым фактором развития общества являются производ-
ство и использование информации, а также коммуникация. В рамках этой концепции, из 
четырех секторов экономики – сельского хозяйства, промышленности, услуг, информации – 
наибольшее значение имеет последний.  

В свою очередь, концепция информационного общества является разновидностью концеп-
ции постиндустриального общества. Авторство термина «постиндустриализм» принадлежит 
А. Кумарсвами, специалисту по индийской философии и искусству. Термин был им использо-
ван в начале XX в. в связи с изучением доиндустриального этапа развития азиатских стран.  
В современном значении этот термин стал применяться в конце 1950-х гг., а научное понима-
ние и признание термин «постиндустриальное общество» получил вследствие исследований 
американского социолога Д. Белла, в частности, благодаря его работе 1973 г. «Грядущее пост-
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индустриальное общество». Наряду с Д. Беллом, основателем концепции постиндустриального 
общества является Э. Тоффлер. Также представители технократического направления социаль-
ной философии – Ж. Фурастье, Р. Хейлбронер, П. Дракер, З. Бжезинский и другие.  

Д Белл видел перспективы развития индустриального капиталистического общества как 
трансформацию в постиндустриальное состояние под влиянием прогресса науки и техники. 
Работу «Грядущее постиндустриальное общество» сам Д. Белл назвал «попыткой социального 
предсказания». Основной тезис работы заключается в том, что в современном обществе проис-
ходит переход от индустриального этапа корпоративного капитализма к постиндустриальному 
«обществу знаний»: «Постиндустриальное общество есть такое общество, в экономике которо-
го приоритет перешёл от преимущественного производства товаров к производству услуг, про-
ведению исследований, организации системы образования и повышению качества жизни; в ко-
тором класс технических специалистов стал основной профессиональной группой и, что самое 
важное, в котором внедрение нововведений… во всё большей степени стало зависеть от до-
стижений теоретического знания… Постиндустриальное общество… предполагает возникно-
вение нового класса, представители которого на политическом уровне выступают в качестве 
экспертов или технократов» [3]. Подобно тому, как в результате промышленной революции 
конвейерное производство повысило производительность труда и сформировало общество 
массового потребления, поточное производство информации и распространение знаний долж-
но было, в понимании Д. Белла, привести к смягчению социальных и классовых антагонизмов, 
социальному миру, порядку и изобилию.  

Философ, футуролог и социальный мыслитель Э. Тоффлер в 1980 г. публикует работу 
«Третья волна», посвящённую развитию современной цивилизации. Главная идея автора за-
ключается в том, что человечество проходит через три технологические стадии (волны) разви-
тия – аграрную, индустриальную, постиндустриальную, под влиянием трех технологических 
революций: изобретение паровой машины в XVIII в., научно-технологические достижениями в 
области электричества и химии в XIX в. и создание компьютеров в XX в. Технологическая 
волна – это значительный рывок в развитии, приводящий к глубинным изменениям, характери-
зующийся определенным ключевым продуктом, от обладания которым зависит благополучие и 
могущество общества и государства. В Античности и Средневековье таким продуктом была 
земля, в индустриальную эпоху – сырье и рынки сбыта товаров. В постиндустриальном обще-
стве ключевым продуктом для развития общества становится информация. По мысли автора, 
волна «прокатывается» постепенно и одновременно на планете существуют все три стадии, 
причем периоды между волнами постепенно сокращаются: тысячелетия для Первой волны, 
300 лет для Второй волны. Третья волна должна сменить Вторую волну в глобальном масшта-
бе в течение нескольких десятилетий.  

Заметим, что в рамках теории Э. Тоффлера общество сейчас вступает в фазу «Четвертой 
волны». Можно это предполагать, наблюдая развитие преобразований, обусловленных техно-
логиями четвертой промышленной революции, такие как искусственный интеллект, роботиза-
ция, Интернет вещей, автомобили-роботы, трехмерная печать, нанотехнологии, биотехнологии, 
материаловедение, накопление и хранение энергии, квантовые вычисления. Технологии преоб-
разовывают экономическую, социальную, культурную и гуманитарную среду обитания чело-
века.  

Основа теории постиндустриального общества была заложена Д. Беллом и Э. Тоффлером, 
однако истоки идеи о том, что средства коммуникации формируют общественное устройство, 
можно увидеть у представителей Торонтской школы коммуникативистики Г. Инниса и 
М. Маклюэна. В работе «Империя и коммуникации» (1951 г.) Г. Иннис исследует связь между 
средствами коммуникации и разными видами социальной структуры, существовавшими на 
определенных этапах исторического развития. В частности, он доказывает, что первые импе-
рии – Египет, Греция, Рим – были основаны благодаря изобретению письменности, так как 
благодаря мобильным средствам коммуникации (например, письмо на папирусе) стало воз-
можно держать связь с дальними провинциями империи, что способствовало появлению раз-
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ветвленной сети управления. В таких системах функциями хранения информации и властными 
полномочиями наделялись, по мнению Г. Инниса, не только элиты, но и социум.  

М. Маклюэн в интервью 1969 г. высказывает мнение, что за последние 3 500 лет существо-
вания западной цивилизации влияние средств массовой информации – речь, письмо, печать, 
фотография, радиовещание или телевидение – систематически недооценивалось исследовате-
лями социума. М. Маклюэн утверждает, что все средства массовой коммуникации – от фоне-
тического алфавита до компьютера – это усилители человеческих возможностей, которые вы-
зывают глубокие и длительные изменения в мире, окружающем человека. По мнению ученого, 
Гутенберг, создав печатный станок, заложил основы промышленной революции: «Печать была 
первой механизацией сложного ручного труда; создав аналитическую последовательность по-
шагового процесса, она стала шаблоном для всей последующей механизации. Наиболее важ-
ным качеством печати является ее повторяемость; это визуальное утверждение, которое может 
быть повторено бесконечное число раз, а повторяемость – это основа механических принци-
пов, трансформировавших мир со времен Гутенберга. Типография, производя первый повторя-
емый товар, также создала и Генри Форда с первым конвейером и массовым производством. 
Печатный станок был прототипом всего последующего индустриального развития» [5]. По 
мнению М. Маклюэна, печатная технология сформировала не только производство и марке-
тинг, но и все другие сферы нашей жизни – от образования до городского планирования 

Примечательно, что К. Шваб, говоря о четвертой промышленной революции, практически 
повторяет слова М. Маклюэна о влиянии медиа: «Она [четвертая промышленная революция] 
изменяет не только то, «что» и «как» мы делаем, но и то, «кем» мы являемся» [1. С. 11]. 

Итак, концепция постиндустриального общества предполагает, что осевым принци-
пом развития общества является его технологический базис, хотя эта теория подвергалась кри-
тике за ее технологический детерминизм. По мнению отечественного ученого В.Л. Иноземце-
ва, соавтора Д. Белла в одной из своих монографий, теория постиндустриального общества 
стала фактически единственной социологической концепцией XX в., в полной мере подтвер-
жденной исторической практикой [5. С. 4]. 
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ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО БЕРТЫ ФОН ЗУТНЕР  
НА СТРАНИЦАХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ 

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ РУБЕЖА XIX–XX ВВ. 
THE LIFE AND WORK OF BERTHA VON SUTTNER ON THE PAGES  

OF REGIONAL PERIODICALS OF THE RUSSIAN EMPIRE  
AT THE TURN OF THE XIX–XX CENTURIES 

Исследование выполнено при поддержке Совета по грантам Президента РФ  
для государственной поддержки молодых российских ученых. Проект МК-1293.2022.2  

«Периодические издания как пространство культурного трансфера: рецепция немецкой  
литературы в газетах губерний Российской империи» 

 
Аннотация. Периодические издания в конце XIX века переживали период активного развития и служили 

транслятором не только новостной повестки в стране и за рубежом, но и актуальных событий в локальной и зару-
бежной литературе, культурной, научной и общественной жизни. В региональных газетах публикуют переводы 
произведений зарубежных авторов, театральные обзоры, а также литературоведческие и биографические заметки 
о самых выдающихся современниках. Так читатели узнают об австрийской писательнице и приверженице между-
народного антивоенного движения Берте фон Зутнер (Bertha von Suttner, 1843–1914). В статье рассматривается 
рецепция ее деятельности и творчества на страницах газет Томска, Тобольска и Одессы на рубеже XIX–XX вв. 

Abstract. Periodicals at the end of the XIX century experienced a period of active development and served as a 
translator not only of the news agenda in the country and abroad, but also of current events in local and foreign literature, 
cultural, scientific and public life. Regional newspapers publish translations of works by foreign authors, theater reviews, 
as well as literary and biographical notes about the most prominent contemporaries. So readers will learn about the 
Austrian writer and supporter of the international anti-war movement Bertha von Suttner (Bertha von Suttner, 1843–1914). 
The article examines the reception of her work and creativity on the pages of newspapers in Tomsk, Tobolsk and Odessa at 
the turn of the 19th–20th centuries. 

 
Исследователями кафедры романо-германской и классической филологии Томского госу-

дарственного университета в рамках проекта по изучению рецепции зарубежной литературы в 
региональных газетах Российской империи просмотрено более 35 000 номеров газет. Обнару-
жено около 6500 публикаций о зарубежной литературе, в том числе более 5 000 переводов ху-
дожественных произведений с различных языков. Наиболее репрезентативными в этом плане 
были два региона, Сибирь (в частности, Томск и Тобольск) и Юго-Западный край Российской 
империи (Одесса, Киев, Харьков), что можно объяснить развитием в них областничества и се-
паратистских тенденций. Идеологи областничества стремились к обособленному развитию ре-
гионов с акцентом на формирование собственной идентичности, в том числе и культурной. Ос-
новной задачей местной интеллигенции по программе областничества «было служение мест-
ным интересам, социально-экономическому, политическому и культурному развитию своего 
края» [1]. 

В крупнейших газетах этих регионов – «Сибирской вестник», «Сибирская жизнь», «Сибир-
ский листок», «Киевлянин», «Южное обозрение», «Одесский листок», «Южный край» и др. – 
зарубежной литературе отводится несколько рубрик: ежедневно, растягиваясь на несколько 
номеров, публикуются крупные произведения русских и зарубежных писателей, периодически 
появляется рубрика «Маленький фельетон» для коротких рассказов или поэзии, публикуются 
обзоры театральных постановок, обзоры журналов Москвы и Петербурга, библиографические 
заметки. 

Переводы с немецкого были на втором месте по популярности, после французской литера-
туры. Женская проза рубежа XIX–XX вв. является относительно новым явлением и только 
начинает появляться на страницах периодических изданий. Из более чем 1 200 переводов с 
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немецкого языка только 91 текст относится к женской прозе. Мы находим произвеления Габ-
риели Рейтер, Марии фон Эбнер-Эшенбах, Клары Фибих, Берты фон Суттнер, Лу Андреас-
Саломе, Ильзе Фрапан, Кармен-Сильвы и др. Рецепция каждой писательницы обладает своими 
характерными чертами, но большинство из них – это воплощение нового положения женщин, 
пробившихся к верхам общественной жизни. Они являются отражением нового времени, об-
щественных и политических изменений, и общего фона европейской литературы. В связи с 
этим некоторые писательницы становятся известны не только литературной деятельностью, но 
и как общественные деятели, о чем свидетельствуют некоторые критические статьи, обнару-
женные в газетах.  

Первой в фокус внимания провинциальной прессы попадает австрийская писательница, де-
ятель международного антивоенного движения, первая женщина-лауреат Нобелевской премии 
мира Берта фон Зутнер (Bertha von Suttner, урожд. Кински, 1843–1914). К литературной дея-
тельности ее привел муж, Артур фон Зутнер, писавший военные репортажи для венских газет. 
Вдохновленная его успехами, Зутнер пишет совместно с ним многочисленные расскаы и эссе, а 
также четыре романа [2]. Известность приносит ей роман «Долой оружие!» («Die Waffen 
nieder!»), опубликованный в 1889 г. История молодой женщины, судьба которой была искале-
чена европейскими войнами 60-х гг. XIX в. и обилие в романе сцен военного насилия произве-
ли на читателей огромное впечатление [3]. После публикации романа возросла и популярность 
антивоенного движения. 

Наибольший интерес к антимилитаристской деятельности Зутнер проявляли Сибирские га-
зеты. В «Сибирском вестнике» в 1891 г. автор, подписавшийся криптонимом И.Д., в статье 
«Мир и война (к минувшему конгрессу мира в Риме)» пишет: «Выдающиеся частные лица, ли-
тература, служащая выразительницей общественного мнения, энергично указывают на зло 
войны и милитаризма. <> Не так давно большую сенсацию произвела вышедшая в Берлине 
книга «Против войны». Сочинение принадлежит баронессе Берте фон Суттнер. С неподдель-
ным реализмом и жизненностью автор рисует ужасы оборотной стороны войны» [4. С. 3]. 
Данная статья говорит об осведомленности и интересе томского публициста к зарубежным 
общественным событиям. 

Четырьмя годами позже роман «Прощай, оружие!» уже можно было прочитать в Томске. В 
«Томском листке» печатается объявление о появлении его в продаже в книжном магазине В.И. 
Макушина с предисловием Сементковского, 1893 года издания [5. С. 1]. 

В № 92 «Сибирского вестника» за 1894 год публикуется новелла Зутнер «Военные воспо-
минания» в переводе «П.» В комментарии к публикации упоминается, что Б. фон Зутнер явля-
ется «автором произведшего большое впечатление романа «Долой оружие!» (Waffen nieder!) и 
представительницей знаменитой Лиги мира» [6. С. 2]. Сама же новелла повествует от лица 
солдата об ужасах, которые ему пришлось испытать на войне. 

В томской газете «Сибирская жизнь» в 1902 г. выходит перевод еще одного произведения 
Зутнер, новеллы «Прости ей, Господи» (Gott verzeihe ihr, 1897), перепечатанный из газеты 
«Русское Слово». Впоследствии в сибирских газетах о Зутнер вспоминают только после ее 
смерти, в 1914 г., за несколько месяцев до Первой мировой войны. В газетах Томска и Тоболь-
ска выходят три некролога, посвященные памяти известной писательницы.  

В газете «Утро Сибири» [7. С. 3] этой «замечательной женщине» была посвящена неболь-
шая заметка: 8 июня, как известно из телеграмм, скончалась писательница фон-Суттнер, автор 
известной книги «Долой оружие», переведенной теперь на все языки. Фон Суттнер была ис-
ключительно добрым и душевным человеком, как и подобает быть апостолу мира и солидарно-
сти между людьми…» 

В статье «Литературные новости» газеты «Сибирский листок» с теплотой и глубоким ува-
жением описывается деятельность баронессы: «8-го июня утром скончалась в Вене известная 
писательница, баронесса Берта фон-Суттнер, которой в свое время была присуждена нобелев-
ская премия мира. Берта фон-Сутнер была выдающейся женщиной-писательницей и одной из 
первых деятельных пацифисток, роман которой „Долой оружие“ переведен на все языки.  
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В прошлом году праздновалось 70-летие неутомимой славной пацифистки, которая, несмотря 
на свой преклонный возраст, с чисто юношеским жаром и преданностью делу мира разъезжала 
по Европе и по Америке, пропагандируя дорогую ей идею. Ей она посвятила всю жизнь, все 
свои способности, все свои силы. Смерть постигла ее во время приготовления к предстоящему 
в сентябре международному конгрессу мира. Она завещала похоронить ее без церковного об-
ряда, тело сжечь. Газеты посвятили статьи неутомимой писательнице пацифизма» [8. С. 3.]. 

В «Сибирской жизни» автор с подписью «Д.» пишет в некрологе о некоторых фактах из 
биографии Зутнер, в том числе о получении Нобелевской премии в 1903 г. и вышедшем в 
12 томах собрании ее сочинений. Автор также упоминает роман «Долой оружие», который был 
«горячим протестом против войны», «переведен на все языки и произвел громадное впечатле-
ние на культурную Европу искренностью и глубиной переживаний его автора» [9. С. 3]. Публи-
цист также называет Зутнер апостолом мира и щедро хвалит ее заслуги в распространении идей 
пацифизма. Следует также отметить, что автор некролога обращает внимание на связи писатель-
ницы с Россией: «Особенное внимание проявляла покойная писательница к России. В совершен-
стве владея русским языком, она была хорошо знакома с русской литературой» [9. С. 3]. 

К сожалению, узнать что-либо о личности автора данной хвалебной статьи не представля-
ется возможным. Можно только заключить, что он был хорошо знаком со всеми сферами дея-
тельности баронессы, высоко ценил ее труды. Упоминание ее связей с Россией делает писа-
тельницу еще ближе к российскому читателю. 

В других просмотренных нами газетах Зутнер больше представлена как писательница, по-
скольку мы находим переводы ее произведений, но в отличие от Сибири критических статей о 
ней практически нигде нет. Только в одесской газете «Южное обозрение» за 1901 г. обнаружи-
вается две интересных публикации в рубрике «Политический дневник», демонстрирующие, 
что не все разделяли пацифистские настроения Зутнер, в том числе и в литературной среде. 

Первая публикация под заголовком «Баронесса Зуттнер и Генрих Сенккевич» посвящена 
последнему номеру польской газеты «Край», в котором активно обсуждалась переписка знаме-
нитого польского беллетриста с Зутнер. Г. Сенкевич отказался подписаться под воззванием 
Зутнер о прекращении кровопролития в южной Африке. Писатель сослался на злоупотребле-
ния, на проявления деспотизма и произвола пруссаков в Познани.  

Автор рубрики «Политический дневник» заявляет, что деятельность Б. фон Зутнер проник-
нута великодушной наивностью. Ведь она считает, что просьбы наиболее выдающихся пред-
ставителей всех европейских народов к наиболее великодушным представителям народа Ан-
глии помогут восстановить справедливость. Она, как и ей подобные «друзья мира», лишь хода-
тайствует по всевозможным фиктивным инстанциям вместо реальных действий на благо 
всеобщего мира. Далее в публикации мы находим различные объяснения мотивов отказа Сен-
кевича [10. C. 2]. 

Спустя 12 номеров, в газете выходит вторая статья «Ответ баронессы Зуттнер Сенкевичу». 
В ней автор рубрики «Политический дневник», желая продемонстрировать человечную, благо-
родную наивность Зутнер, прикрепляет выдержки из ее ответного письма Сенкевичу. Писа-
тельница заключает: международная связь между умами и сердцами людей перерастает все 
географические границы, все национальные дела. Зутнер также выражает надежду, что своим 
письмом она все же переубедит Г. Сенкевича и он «присоединит свой голос к воззванию евро-
пейской совести» [11. C. 2]. Автор данных заметок также остается неизвестным, поскольку он 
подписался криптонимом «Н.Н.Н.».  

Наибольшим интересом к литературной даятельности Зутнер, не ограничивающейся рома-
ном «Die Waffen nieder!», отличается харьковская газета «Южный край». Здесь публикуются 
переводы четырех новелл Зутнер. Также по одному переводу выходит в газетах «Киевлянин», 
«Южное обозрение» и «Приазовский край». Анализ данных переводов является перспективой 
для дальнейших исследований рецепции Б. фон Зутнер в периодике Российской империи.  

Итак, активная гражданская позиция, смелость и ум наряду с литературным талантом 
Зутнер, несомненно, привлекали публицистов и переводчиков региональных газет, которые 
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стремились средствами периодики реализовывать свою культурную программу, отличную от 
столичной. Газеты стремились информировать читателя обо всех важнейших научных, куль-
турных и общественно-политических событиях в мере. Баронесса Берта фон Зутнер одной из 
первых зарубежных писательниц и общественных деятелей становится известной в региональ-
ных газетах Российской империи. В газетах Томска и Тобольска наибольший интерес вызывает 
ее антимилитаристская деятельность и, в частности, ее роман «Прощай оружие». Внимание 
одесской газеты привлекла полемика между Зутнер и Сенкевичем о целесообразности паци-
фистского движения. Многогранности восприятию Зутнер в газетах Российской империи при-
дают переводы ее новелл, которые сегодня не известны широкому кругу читателей. Публика-
ции в газетах помогают восстановить и дополнить рецепцию зарубежной литературы в России 
и выявить особенности формирования локальной литературной среды регионов Российской 
империи рубежа XIX–XX вв. 
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Аннотация. В настоящем исследовании определяется роль классических языков в позиции участников дис-

куссии «о старом и новом слоге» на материале критики книги А. Шишкова «Рассуждения о старом и новом слоге 
российского языка», опубликованной в журналах «Московский Меркурий», «Северный вестник», «Цветник». 

Abstract. This study defines the role of classical languages in the position of the participants in the discussion “about 
the old and new syllables” on the material of criticism of the book by A. Shishkov “Discourses on the old and new 
syllables of the Russian language”, published in the journals “Moscow Mercury”, “Northern Vestnik”, “ Flower Garden. 

 
Классические языки всегда играли важную роль в русской словесности: создание славян-

ской письменности, развитие древнерусской книжности и становление системы образования 
были непосредственно связаны с древнегреческой (эллинской, византийской) и латинской 
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(римской) традицией. Реформы Петра I задали новый вектор развития России – ориентацию на 
западноевропейскую цивилизацию. В культурном плане это привело к все большей европеиза-
ции русского образованного общества, для которого знание классических языков было базо-
вым требованием просвещенности. Литературное развитие классицизма во второй половине 
XVIII в., с одной стороны, укрепило значение античной традиции как универсально-
образцовой, а с другой – подготовило почву для окончательного формирования русского наци-
онального литературного языка. Разразившаяся в начале XIX в. полемика «о старом и новом 
слоге» стала своего рода точкой осознания особого статуса русского языка. По мнению 
А.Ю. Минакова, эта полемика «явилась одним из центральных эпизодов в формировании про-
тославянских умонастроений, была ничуть не менее значимой, чем последующие споры славя-
нофилов и западников, обострив вопрос о возможности выбора „самобытного пути развития 
России“» [1. С. 395–396]. 

Начало дискуссии положило издание в 1803 г. книги А. Шишкова «Рассуждение о старом и 
новом слоге российского языка» [2], автор которой «увидел корень зла современного ему дво-
рянского общества в неправильном, иноязычном воспитании дворянских детей, в общем рабо-
лепном преклонении перед Францией» [3. С. 73]. Однако до сих пор идейная позиция Шишко-
ва не получила объективной оценки: его определяют как архаиста, консерватора, утописта, ре-
акционера, предтечу славянофильства, православно-самодержавного консерватора (обзор 
критического осмысления идей Шишкова см.: [4. С. 187–188]). 

Борьба Шишкова с обилием в русском языке западноевропейских заимствований воспри-
нималась многими как неприятие всего европейского. Показательно, например, утверждение 
М. Артшуллера, что Шишков «ратовал за самобытное развитие России, отвергая для нее при-
общение к западной цивилизации» [5]. Между тем уже на первых страницах «Рассуждения…» 
Шишков декларирует основополагающую связь русской словесности с истоком европейской 
цивилизации – древнегреческой античностью: «Древній Славенскій языкъ, отецъ многихъ 
нарѣчій, есть корень и начало Россійскаго языка, который самъ собою всегда изобиленъ былъ 
и богатъ, но еще болѣе процвѣлъ и обогатился красотами, заимствованными отъ сроднаго ему 
Эллинскаго языка, на коемъ витійствовали гремящіе Гомеры, Пиндары, Демосфены, а потомъ 
Златоусты, Дамаскины, и многіе другіе Христіянскіе проповѣдники» [2. С. 2]. А.Ю. Минаков, 
оценивая это, по сути своей – программное, утверждение Шишкова, отмечает: «согласно тво-
римому Шишковым мифу, русский язык через церковнославянский является прямым “наслед-
ником” античной языческой греческой древности и христианско-православной Византии» 
[1. С. 392]. Основное содержание «Рассуждения…», зачастую страстный стиль его изложения, 
затмили декларируемый в самом начале книги тезис и способствовали формированию образа 
Шишкова как бескомпромиссного поборника русской старины. 

Неоднозначность понимания, зачастую граничащая с ложным истолкованием, позиции 
Шишкова свойственна и многим современным Шишкову критикам: многие из литературных 
журналов начала XIX в. помещали критические работы на «Рассуждение о старом и новом сло-
ге…». Так, в журналах «Московский Меркурий» (1803, № 12) и «Северный вестник» (1804, 
№ 1) были опубликованы достаточно подробные критические отзывы, по пунктам оспариваю-
щие позицию Шишкова, в том числе – его негативное отношение к заимствованиям в русском 
языке. Оба журнала имели прогрессивный характер («Московский Меркурий» ориентирован 
на идеи «карамзинистов», «Северный вестник» – один из печатных органов Вольного общества 
любителей словесности, наук и художеств), публиковали на своих страницах большое количе-
ство переводов современной европейской литературы, а также – большое количество книжных 
обзоров и рецензий. 

В «Московском Меркурии» критика на книгу Шишкова заняла более сорока страниц. Ав-
тор критического разбора (скорее всего – издатель журнала П.И. Макаров [6. С. 19]) обращает-
ся к вопросу об изменчивости языков как естественной составляющей их развития: «Удержать 
языкъ въ одномъ состояніи не возможно: такого чуда не бывало отъ начала свѣта. Языкъ Гоме-
ра не перемѣнился ли совершенно? Потомки Перикловъ, Фокіоновъ и Демосѳеновъ должны 
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какъ чужестранцы учиться тому, которымъ предки ихъ гремѣли на каѳедрѣ Аѳинской» 
[7. С. 162]. И далее: «Всѣ языки составились одинъ изъ другаго обмѣномъ взаимнымъ. Римляне 
приняли много словъ отѣ Грековъ, и передали много своихъ другимъ народамъ; Французы 
приняли слова Греческія, Латинскія и даже Италіанскія, для того, что Италіанцы прежде ихъ 
упражнялись въ Наукахъ и Художеспвахъ; Англичане образовали свой языкъ изъ разныхъ язы-
ковъ древнихъ и новыхъ. Почему намъ однимъ не занимать? мы ли первые начали? Мы застали 
Руской языкъ наполненный словами Греческими, Латинскими, Татарскими, Нѣмецкими: всѣ 
народы, съ которыми наши предки имѣли войну или связи торговыя, сообщали имъ слова» 
[7. С. 165]. 

Автор «Северного вестника», возражая на призыв Шишкова осторожно относиться к ино-
странным словам, обращается к истории древнегреческого и латинского языков, явивших вы-
сокие образцы словесности в разные периоды своего развития: «Скажу серіозно, для чего намъ 
не уклоняться oтъ источника, слѣдуя въ томъ опытамъ вѣковъ и народовъ? возьмемъ въ 
примѣръ Греческій и Латинскій языкъ. Кто читалъ древнихъ и новыхъ Авторовъ на сихъ язы-
кахъ тотъ знаетъ разность между ими. Ужели Греки худо дѣлали, что оставляли то нарѣчіе, 
коимъ писали Орфей, Исіодъ и пр.? Они чѣмъ болѣе приближались ко временамъ Демосѳено-
вымъ, тѣмъ языкъ ихъ становился чище и идеи утонченнѣе. Ужели Римляне, оставивъ нарѣчіе 
Эннія и Плавта не должны были помышлять о нарѣчіи Тацита, Тита-Ливія, Виргилія и вообще 
о языкѣ временъ Августовыхъ? – Bсѣ языки подвержены неминуемой перемѣнѣ» [8. С. 27]. 

Публикации «Северного вестника» и «Московского Меркурия» подтолкнули Шишкова на 
специальный ответ, помещенный им в отдельное издание «Прибавление к сочинению, называ-
емому „Рассуждение о старом и новом слоге“» (1804) [9]. По оценке советского исследователя 
Б.С. Мейлаха, в своем ответе на критику Шишков «продолжает нападки на французскую куль-
туру» [10. С. 187]. Однако это утверждение не совсем точно. Отстаивая свою позицию о пре-
имуществе в современном русском языке слов, почерпнутых из церковно-славянского языка, 
Шишков приводит пример с Вольтером, предложившим внести во французский язык слово 
vagissement, происходящее от латинского vagitus (визг, писк, крик), и сопровождает пример 
следующим комментарием: «Господа защитники не такъ понимаютъ вѣщи, какъ ихъ понимать 
должно. Итальянскій и Французскій языки суть дети Латинскаго языка: детям сродно заим-
ствовать отъ отца, поелику главную часть первообразныхъ словъ и понятій своихъ получили 
они отъ него. О томъ самомъ и я въ книгѣ моей толкую, что должно производить и почерпать 
слова отъ корня и отъ источника оныхъ. Вольтеръ здесь не токмо согласно съ мнениемъ моимъ 
говоритъ, но еще большего требуетъ, чѣмъ я: ибо хотя Французскій языкъ и происходитъ отъ 
Латинскаго, однако же не такъ близокъ къ оному, какъ нашъ Российскій къ Славенскому, меж-
ду которыми даже никакаго существеннаго раздѣленія полагать не можно. Итакъ, когда знаме-
нитый писатель сей, будучи Французомъ, велитъ, для обогащенія языка своего, почерпать сло-
ва изъ Латинскаго, довольно уже отдаленнаго отъ нихъ языка; то как же будучи Русскимъ, не 
велелъ бы онъ намъ почерпать словъ изъ ближайшаго къ намъ и природнаго языка нашего Сла-
венскаго? Что касается до Греческихъ словъ, то хотя нѣкоторыя и вошли изъ нихъ во Француз-
скій языкъ, чрез Латинскій; однако же Французы никогда не испещряли ими слога своего» 
[9. С. 441]. 

Шишков с иронией обыгрывает обращение автора «Московского Меркурия» к истории 
греческого языка: «Господинъ Меркурій желаетъ насъ видѣть похожими на потомковъ Де-
мосѳеновыхъ, у которыхъ нѣтъ уже ни языка ни наукъ! Для того что ихъ языкъ уклоняясь отъ 
Гомерова языка пришелъ въ упадокъ, такъ и нашему уклоняясь от Славенскаго надобно придти 
въ упадокъ!» [9. С. 432–433]. В той же ироничной манере Шишков отвечает и «Северному 
вестнику»: «признаюсь, что я не читалъ въ подлинникѣ ни Орфея, ни Гесиода, ни Демосѳена; 
не знаю от чего уклонялись и къ чему приближались Греки, тако жъ и какъ ихъ 
идеи утончивались; но при всем мракѣ невѣденія моего не могу однако жъ согласиться, чтобъ 
нынешній Греческій языкъ, далеко уклонившійся отъ древняго Эллинскаго, можно было пред-
почесть Гомерову языку» [9. С. 408–409]. Последовательно проводимая автором «Рассужде-
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ния…» мысль о неоцененном богатстве церковно-славянского языка не выстраивается в шови-
нистической риторике превосходства русского языка перед всеми остальными – Шишков вы-
ступает не против заимствований вообще, а против бездумных и массовых заимствований. 
Приводимые его оппонентами в качестве доводов обращения к истории греческого и латинско-
го языков Шишков делает своими контраргументами: признаваемое всеми участниками дис-
куссии литературное превосходство классических языков для сторонников языковой реформы 
является подтверждением изменчивой природы языка («Удержать язык в одном состоянии не-
возможно: такого чуда не бывало от начала света. Придет время, когда и нынешний язык будет 
стар» [7. С. 162-163]), а для Шишкова – доказательством того, что меняется (причем в худшую 
сторону) наречие, т.е. устная форма языка, а сам язык состариться и перемениться не может, 
так как содержит в себе разум и исконную красоту: «я рассуждаю о разумѣ языка, о красотахъ 
онаго. Если бы во врѣмена Мономаха процвѣталъ Русскій Гомеръ или Вергилій, такъ какъ 
упоминаютъ о некоемъ Боянѣ, котораго творенія до насъ не достигли; то хотя бы нарѣчіе его и 
различно было съ нарѣчіемъ врѣменъ Екатерины Великой; но языкъ его, если бъ онъ былъ 
языкъ Гомеровъ, язык Вергиліевъ, языкъ боговъ, могъ ли бы состариться и перемѣниться? Сло-
во о полку Игореве, Псалтирь, Чети-минеи, и другие старинные книги, писаны неупотреби-
тельнымъ ныне нарѣчіемъ; но языкъ ихъ, сила, красота, богатство, мысль, те ли, какие нахожу 
я во многихъ нынешнимъ нарѣчіемъ писанныхъ романахъ?» [9. C. 409–410]. 

Свои теоретические размышления потенциальной возможности избегать в русском языке 
заимствований Шишков старался применять на практике, переведя, например, две статьи 
французского писателя и критика Ж.Ф. Лагарпа, верного почитателя античности, труды кото-
рого особо ценились в России, причем как последователями Карамзина, так и «архаистами» 
[11. C. 133–134]. Выбор автора для перевода во многом обусловлен его научными и эстетиче-
скими интересами – для французского теоретика классицизма классические языки и античная 
литература были непререкаемым образцом в словесности. 

Так, обращаясь к рассуждениям Лагарпа о преимуществах грамматического строя и лекси-
ческого наполнения латинского языка перед родным ему французским, Шишков делает следу-
ющее примечание: «Нашъ Словенорусскій языкъ, самъ древній и первородный, имѣетъ в себѣ 
всѣ тѣ преимущества, которыя Лагарпъ находитъ здѣсь въ другихъ древнихъ языкахъ, и ни од-
ного или мало изъ тѣхъ недостатковъ, какія онъ приписываетъ своему языку» [12. C. 7]. Рас-
суждения Лагарпа используются Шишковым как весомый довод в том числе и потому, что это 
рассуждения французского ученого. Шишков тем самым старается показать и доказать своим 
оппонентам-галломанам необоснованность преклонения перед французским языком, недоста-
точное богатство которого осознается носителем (причем носителем высокообразованным) 
этого языка. В предисловии к переводам Шишков объясняет свою цель: «сличеніе, которое 
дѣлаетъ Лагарпъ между своимъ Французскимъ и чужими Греческимъ и Латинскимъ языками, 
покажетъ намъ, къ которому изъ нихъ Славенороссиіскій нашъ языкъ свойствами своими под-
ходитъ ближе» [12. C. I]. 

Отклик оппонентов не заставил себя ждать: в журнале «Цветник», издаваемом Вольным 
обществом любителей словесности, наук и художеств, за 1810 г. в 11 и 12 номерах выходит 
критика на перевод, принадлежащая перу Д. В. Дашкова. В авторитетной оценке В. Вацуро, 
«вся теория автора „Рассуждения…“ предстала под пером Дашкова как чисто умозрительная, 
противоречащая практике лучших писателей, внутренне противоречивая и дилетантская в сво-
их основаниях» [13. C. 11]. Мы же отметим, что свою аргументацию Дашков выстраивал, ак-
тивно обращаясь к материалам классических языков. Так, он подлавливает Шишкова на не-
удачном переводе латинского eripuit русским исторгъ: «Можно сказать – я исторгъ, ты исторг, 
онъ исторгъ – все будетъ правильно; на Латинскомъ же eripuit само по себѣ означаетъ третье 
лице» [14. C. 283] Однако при всей правомерности обнаруженных Дашковым недостатков и 
перевода, и позиции рецензируемого труда, критик явно не вполне понял следующее утвер-
ждение Шишкова: «Сверъх сего корни многихъ, даже Греческихъ и Латинскихъ словъ, нахо-
димъ мы въ Словенскомъ и отъ него произшедшихъ языкахъ» [12. C. III]. Дашков реагирует 
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следующим образом: «я не думаю, чтобъ можно было допустить сей парадоксъ <…> можно ли 
подумать, чтобы Греки, народъ столь просвѣщенный, наслѣдовавшій самымъ богатымъ изъ 
всѣхъ извѣстныхъ языковъ, языкомъ гомеровъ, Софокловъ, Демосфеновъ <…> захотѣлъ поль-
зоваться Славенскимъ, который въ сравнении с Греческимъ былъ грубъ» [14. C. 273]. Дашков 
трактует это место, как утверждение в том, что греческий язык заимствовал слова из славян-
ского языка. Между тем Шишков доказывал возможное существование письменного языка до 
принятия Русью православия, так как «находимъ въ первоначальныхъ съ Греческая языка пе-
реводахъ такую Славенскаго языка силу, богатство и краткость, до которыхъ не могъ бы онъ 
безъ процвѣтания словесности достигнуть. Никакой языкъ отъ изустнаго употребленія не мо-
жетъ вознестись вдругъ на толикую высоту» [12. C. II]. 

Труды Шишкова актуализировали необходимость внимательного отношения к истории 
русского языка. Последовательно проводимая им связь русского языка с классическими была 
действенным инструментом, показывающим, как древний язык может быть верным источни-
ком для естественного обогащения языка современного. 
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О ЕДИНЕНИИ УЧЕНЫХ-ЭЛЛИНИСТОВ 
ON THE UNITY OF HELLENISTIC SCIENTISTS  

Аннотация. В статье говорится о научных достижениях учёного-энциклопедиста А.А.Белецкого и о роли се-
мейства Белецких в судьбе А.Ф. Лосева и А.А. Тахо-Годи. 

Abstract. The article talks about the scientific achievements of the encyclopedic scientist A.A. Beletsky and the role 
of the Beletsky family in the fate of A.F. Losev and A.A. Taho-Godi. 

Андрей Александрович Белецкий в Томске 
Когда началась Великая Отечественная война, в сентябре 1941 года семья Белецких эваку-

ировалась в Томск. Андрей Александрович стал преподавать в Томском университете древне-
греческий язык, латынь и античную литературу на кафедре классической филологии. Именно 
на этой кафедре А. А. Белецкий стал преподавать все дисциплины «классического цикла». Ле-
том 1943 г. он защитил кандидатскую диссертацию на тему «Номинальная композиция в древ-
негреческом языке». На всю жизнь Белецкий сохранил связи с томичами, и когда он в течение 
12 лет был председателем секции классической филологии Всесоюзного научно-методического 
совета по высшему классическому образованию, он с особым уважением и любовью относился 
к Элизе Федоровне Молиной. В Томском университете Белецкий окончательно осознал себя 
филологом-классиком.  

Семья Белецких в судьбе московских эллинистов 
А.Ф. Лосев 

После возвращения из лагеря в 1933 г. Алексея Федоровича нигде не брали на работу, и с 
1938 по 1941 год он ездил на заработки в провинцию в пединституты Куйбышева, Полтавы, 
Чебоксар. Ни одно российское издательство не принимало к печати его сочинения. Тогда 
А.Ф. Лосев решает попытаться получить звание доктора наук по докладу и отзывам о его тру-
дах на Украине. Но для этого он должен быть в штате какого-либо института и получить отзыв 
от главного авторитета в украинской науке – академика Украинской АН Александра Иванови-
ча Белецкого. 

А.Ф. Лосев и А.И. Белецкий давно знали друг друга по книгам, но за отзывом надо было 
ехать лично. «Радушная встреча, любезность, симпатичные люди, внимательная хозяйка Мария 
Ростиславовна, сын Андрей, вся эта «европейская воспитанность» – от нее давно отвыкли Ло-
севы – создавала атмосферу чего-то близкого, «как к родным попал» [1. С. 215].  

Александр Иванович охотно дал согласие на отзыв и помочь А.Ф. получить докторскую 
степень в Харьковском университете. 

Были у А.Ф. Лосева и А.И. Белецкого и периоды охлаждения их дружбы, и недопонимание, 
но в конце войны Лосев и Белецкий встретились в Москве «как бы заново и уже навеки друже-
ски»[1. С. 220]. 

А.А. Тахо-Годи 
С семьей Белецких многое связывало и Азу Алибековну Тахо-Годи. Вот как она пишет в 

своей книге: «И вот тихо договорились Алексей Федорович и Валентина Михайловна с наши-
ми друзьями Александром Ивановичем Белецким и его сыном Андреем – поехать мне в Киев, 
тоже укреплять кадры на открывшейся там кафедре классической филологии и отделении, ко-
торыми руководит Андрей Александрович Белецкий. Все это предприятие держалось в строгой 
тайне. <…> 

До последней минуты не хотелось уезжать, но пришлось. Ровно год – учебный год – прора-
ботала я в Киеве, на кафедре у А.А. Белецкого. Вспоминаю с чувством любви и признательно-
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сти это время. Вся семья Белецких: он сам, Мария Ростиславовна, сыновья – ученейший Ан-
дрей с женой, красавицей Ниной Алексеевной, и студент Платон с женой, тоже красавицей 
Славочкой (оба талантливые художники) – встретили меня как родную. Первые дни я блажен-
ствовала у них в квартире на Рейтарской улице, неподалеку от св. Софии. Затем нашли мне от-
дельную комнату в деревянном домике на проспекте Ленина (в центре, бывшая Фундуклеев-
ская). Там источали изобилие бесчисленные магазинчики и ларечки с душистыми гроздьями 
винограда, персиков, слив – пройти мимо, не купив, просто невозможно. <…> 

Белецкие устроили (узнав все от Валентины Михайловны) мне прекрасный день рожде-
ния 26 октября, с цветами, конфетами, подарками… До сих пор живы у меня хрустальная 
вазочка для цветов и чайная чашечка с блюдцем и десертной тарелкой. А той, что устроила 
праздник, хлопотливой, заботливой Марии Ростиславовны, – давно нет на свете. Нет и доро-
гого мне Александра Ивановича – храню его карточку, письма Алексею Федоровичу и мне – 
спрятаны далеко, все обещаю передать их в Киев, а поднять из архива сил нет, а письма за-
мечательные. 

Как хорошо все вместе встречали Новый год, с поздравлениями, написанными искусным 
византийским почерком Андрея Александровича, тоже с подарками, с елкой. Или вечерние бе-
седы за чайным столом, все друзья, все единомышленники, и особенно интересно, когда соби-
рались втроем – Александр Иванович, Леонид Арсеньевич Булаховский и приехавший на сес-
сию Академии наук – Н.К. Гудзий – все три друга. Важные, ученейшие, выдающиеся (к Алек-
сандру Ивановичу с почтением приходили домой члены ЦК Украины). А какая простота и 
доброжелательность в обращении, да с кем, с девчонкой, «гимназисткой», как называл меня 
Булаховский (нравилось ему мое коричневое платье, напоминало старые времена его молодо-
сти), и я тоже вступала в эту серьезно-шутливую беседу с участием острых на мысль и язык 
братьев, старшего Андрея, младшего Платона. Чего стоил один его диалог с самим собой, где 
употреблялось только одно слово «бандура» и производные от него. 

Господи, неужели все это было, и все ушло, и никого из них, этих собеседников почти что 
платоновских симпосиев, нет на свете. И мы – тогда юные и молодые – теперь, как скромно 
говорят, «на возрасте», а по-старинному – попросту старики. Тем более остры воспоминания о 
киевских днях, каких-то солнечно-теплых, даже зимой, не говоря уж о блаженной весне и бла-
годатной плодоносной осени. Однажды, в пору зрелости яблок и груш в киевских садах (как 
мы любили гулять на Владимирской горке и в Ботаническом и в Царском, над Днепром), ран-
ним утром пошла я пешком по дороге, вблизи днепровского берега, паломницей в Киево-
Печерскую лавру. Тогда, как ни странно, там открылся мужской монастырь при всеобщем цер-
ковном запустении. Его закрыли в, казалось бы, более либеральные времена. От реки веет хо-
лодком, но день разгорится жаркий, хорошо идти под нависшими деревьями, прячась в их теп-
лую тень. Хорошо карабкаться по кручам, нависшим над Днепром, и через какой-то пролом в 
стене вдруг выбраться в монастырский сад. Это вам не грубая проза – взять да и приехать на 
трамвае к воротам лавры. Да, деревья, отягощенные плодами, сказочны, и тишина такая, что 
слышно, как падают яблоки на густую пахучую траву. 

Возвращаться пришлось в Москву. Надо было оставить приветливый Киев, дорогих друзей, 
первых моих учеников – и поныне всех помню: они теперь профессора, доктора наук, заведу-
ющие кафедрами, доценты, кандидаты. Много воды утекло.  

В Москву ехала защищать кандидатскую диссертацию и устраиваться на работу. В одиноч-
ку я, конечно, ничего не смогла бы сделать, но Алексей Федорович и Валентина Михайловна 
принимали меры. Шла упорная борьба за право защитить диссертацию в Московском Универ-
ситете, куда вот-вот должен был перейти заведовать кафедрой Дератани. Следовало успеть, 
пока он еще не член факультета, не член Ученого совета и не раскинул там свои сети. <…> 

[На защите] А.А. Белецкий дал ученейший во всех отношениях отзыв, сопроводив характе-
ристикой педагогической. Общественная, от парткома факультета Киевского Университета, 
была своевременно представлена и зачитана, потом в киевской университетской газете даже 
поместили статью Андрея Александровича о моих научных и преподавательских успехах.  
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Совет голосовал единогласно. В первом ряду сидели Н.Ф. Дератани, профессор Б.И. Пу-
ришев, профессор Дмитрий Евгеньевич Михальчи. Эти двое живо обсуждали мою защиту и 
затем в одобрительных тонах рассказывали о ней другим, что сослужило хорошую службу при 
моем устроении на работу.  

Кандидатская степень открывала дорогу в Москву и работу по специальности. Я покидала 
Киев...» [1. С. 274–278 (c cокращениями)]. 

Андрей Александрович Белецкий – «макрохронный» эллинист 
Судьба подарила европейцам «греческое чудо» – язык и культуру Древней Греции и более 

поздних эпох. Хотя тысячи исследователей занимались и занимаются исследованием греческо-
го мира, А.А. Белецкий обратил внимание на те стороны в истории греческого мира, которые, 
по его мнению, должны были быть уточнены. Среди необъятного количества работ А.А. есть 
две статьи, которые должны быть известны не только специалистам-классикам, но и славистам, 
а также всем филологам и историкам. 

Одна статья посвящена проблеме «А был ли среднегреческий язык?», другая посвящена 
анализу языка Вульгаты в переводе Святого Иеронима. 

В статье «Проблема греческого языка византийской эпохи» ученый обратил внимание на 
отсутствие в языке этого периода таких признаков изменения грамматического строя греческо-
го языка византийской эпохи, которые могли бы подтвердить превращение древнегреческого 
языка в другой язык. Оказывается, что все изменения греческого языка византийской эпохи 
давно существовали в языке эпохи эллинизма. Приведем аргументы А.А. Белецкого и основ-
ные выводы: «Средневековый новогреческий язык в его литературном варианте обнаруживает 
в значительной мере «мозаическую структуру», т.е. оказывается тем, что в палеонтологии 
называется результатом мозаической эволюции (например, археоптерикс – животное, совме-
щающее в себе старые признаки мезозойских ящеров и новые признаки кайнозойских птиц). В 
одном и том же литературном произведении названной эпохи параллельно употреблялись 
древнегреческие и новогреческие формы одних и тех же слов, параллельно использовались 
древнегреческие и новогреческие слова-синонимы. <…> 

Если сопоставить основные особенности эллинистического «общего диалекта» с такими же 
особенностями новогреческого языка в его реальной димотической форме, их нельзя будет 
назвать разными языками, как древнегреческий и новогреческий, латинский и итальянский, ан-
глосаксонский и новоанглийский. Коротко: в истории греческого языка можно противопоста-
вить друг другу три языковых комплекса. Это: 1) разделенный на территориальные, а также 
литературно обработанные диалекты древнегреческий (в устной речи до IV–III вв. до н.э.), за-
тем 2) эллинистическая койне, сложившаяся в эфемерной империи Александра Македонского 
и его диадохов и уже в первом тысячелетии н.э. перерастающая в новогреческий, и, наконец, 
3) собственно новогреческий после Х в. н.э. в его димотической форме. Собственно «византий-
ского», или «среднегреческого», отличающегося грамматическим строем от названных языко-
вых комплексов, не существовало. Разделение греческого языка на древне-, средне- и новогре-
ческий имеет прежде всего историко-политическое, а не историко-лингвистическое значение» 
[2. С. 189–193]. 

Отметим, что ту же особенность византийского языка (множество лексических заимство-
ваний) отмечал и С.С. Аверинцев на примере языка историка Георгия Пахимера (1242–
1310 гг.): «С одной стороны, он доводит подражание своим древним образцам так далеко, что 
вместо понятных каждому византийцу именований месяцев солнечного юлианского календаря 
употребляет давно забытые имена лунных месяцев аттического календаря: «элафеболион», 
«гамелион» и т.п. С другой стороны, он вводит варваризмы – заимствования из западных язы-
ков, противные духу греческой традиционной нормы: принц называется у него «принцис», ры-
цари (кавалеры) – «кавалларии», граф (итал. конте) – «контос» и т.д. и т.п. Вот так: на одном 
полюсе – патриарх назван «верховным совершителем жертвоприношений».., к православной 
церкви применено слово, означающее языческое святилище, текст кишит редкими речениями 
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из древних поэтов, а на другом полюсе – «принцис» и «кавалларии». Пахимер пишет не на жи-
вом языке своего времени, но – в отличие от гуманистов Возрождения – и не на языке своих 
образцов. Его язык – даже и не компромисс между теми двумя языковыми нормами, но и по-
давно не обыгрывание контрастов, а просто диковинная амальгама, запутанное смешение без 
воли и выбора, без ощущения несовместимости несовместимого»[3. С. 60]. 

Вторая статья («Ошибки святого Иеронима») чрезвычайно важна для понимания началь-
ных стихов Евангелия от Иоанна [4. С. 104–107]. 

Андрей Александрович Белецкий – неоэллинист 
Андрей Александрович Белецкий возродил живейший интерес к новогреческому и культу-

ре Новой Греции. «На протяжении многих лет был вице-президентом Общества дружбы 
«СССР – Греция». Неоднократно посещал Грецию и Кипр. Последняя поездка состоялась в 
1994 г. Тут он в прямом и переносном смысле почувствовал выражение «носить на руках», ибо 
в Греции авторитет ученого всегда и неизменно оставался предельно высоким. Ведь, кроме 
всего прочего, среди гостеприимных хозяев часто случались и его ученики, которых он так-
тично и последовательно приобщал к родной истории и культуре в стенах Киевского универси-
тета. «Нас, греков, он научил любить Грецию!» – сказал мне как-то Димитрис Баколас…» 
[5. С. 174].  

Верной помощницей А.А. была его жена Татьяна Николаевна Чернышова. У супругов было 
много преданных учеников; в Киеве, а потом и в Москве новогреческий язык стал постоянной 
учебной дисциплиной. Интерес к новогреческому языку и новогреческой литературе появился 
и у преподавателей древнегреческого языка. Многие произведения новогреческой литературы 
вначале появились на украинском языке, а затем уже на русском. Так, роман Н.Казандзакиса 
«Христа распинают вновь» (1948) был сначала переведен на украинский язык (1958), под ре-
дакцией А. Белецкого, а затем на русский язык (1962).  

После изгнания греков-христиан с Понта, они расселились на юге России, а их язык стал 
называться румейским (от Romaioi – «римляне, византийцы»). Эти переселенцы не имели сво-
ей письменности и литературного языка. А.А. Белецкий много занимался изучением румейско-
го языка и его диалектов. См. его статьи «Результаты двуязычия в говорах румейского языка на 
Украине (тюркизмы румейского языка)»; «Греческие диалекты на юго-востоке Украины». 

Послесловие 
В течение всей жизни Андрей Александрович был опекуном филологов-классиков, особен-

но эллинистов. В числе его подопечных были М.Н. Славятинская, у которой он был первым 
оппонентом на защите кандидатской диссертации «Значение глагольных основ презенса и 
аориста в греческом языке древнейшего периода (на материале языка Гомера)», О.С. Широков, 
докторской диссертации которого «Развитие системы глухого консонантизма в новогреческих 
и албанских диалектах» также оппонировал А.А. Белецкий, и много-много других… 

Основные труды А.А. Белецкого были опубликованы в большом сборнике «Вибранi працi» 
(Киев, 2012), где также приведена библиография его работ, которая включает 114 наименова-
ний…  
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МИФОЛОГИЧЕСКАЯ НОМИНАЦИЯ РАСТЕНИЙ  
В МОТИВАЦИОННО-ЭТИМОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 

MYTHOLOGICAL NOMINATION OF PLANTS IN THE MOTIVATIONAL 
AND ETYMOLOGICAL ASPECT 

Аннотация. В статье рассматривается проблема мифологической номинации растений, которая анализи- 
руется с помощью функционально-семантических полей. Показано, что функционально-семантическое поле  
«Фитоним» представляет собой объединение функционально-семантических полей сходной денотативной 
направленности, в состав которых входят номинации растений с мифологическим компонентом, репрезентирую-
щим этнокультурную информацию, связанную с мифологическими воззрениями определённого лингвокультурно-
го общества.  

Abstract. The article deals with the problem of the mythological nomination of plants, which is analysed with the 
help of functional and semantic fields. It is shown that the functional and semantic field “phytonym” is a combination of 
functional and semantic fields of a similar denotative orientation, which include nominations of plants with a mythological 
component representing ethno-cultural information associated with the mythological beliefs of a certain linguocultural 
society. 

Введение 
Мифологические названия растений являются объектом когнитивно-ономасиологических 

исследований. Весь номинативный пласт фитонимов формировался на протяжении развития 
человечества, поэтому в названиях растений отражён информационный потенциал, существу-
ющий в сознании народа. Фитонимы репрезентируют лечебные свойства и характеристики 
растений, а также аксиологические особенности, характеризующие духовные ценности, куль-
туру и традиции народа.  

Предмет исследования – мифологическая номинация растений в мотивационно-этимо-
логическом аспекте, которая является частью концептосферы, отражающей взаимодействие 
человека с окружающим миром.  

Теоретическая значимость исследования определяется тем, что полученные результаты 
вносят вклад в изучение мифологической номинации растений, которая отражена в определён-
ном сегменте знания, которое содержится во внутренней форме названия и номинируемом де-
нотативном пространстве.  

Практическая значимость исследования определяется тем, что продемонстрированные 
функционально-семантические поля номинации растений могут быть использованы для анали-
за содержательной стороны данных понятий, включающих этнокультурную информацию, свя-
занную с мифологическими воззрениями народа.  

Цель исследования – изучение этимологического аспекта мифологической номинации рас-
тений как части концептосферы с помощью функционально-семантических полей.  

Поставленная цель определяет задачи исследования:  
1) исследование этимологии мифологической номинации растений; 
2) описание функционально-семантических полей, репрезентирующих мифологическую 

номинацию как часть концептосферы.  

Методология исследования 
Материалом для исследования послужил ботанический словарь Дж. Стивенса  

Хенслоу (John Stevens Henslow) «Словарь ботанических терминов» (“A Dictionary of Bota- 
nical Terms”) [1], в котором раскрывается этимология названий растений в английском  
языке. Выборка составила 1 000 номинаций лекарственных растений с мифологическим ком-
понентом. 
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В работе применялись следующие методы исследования: полевой подход, согласно кото-
рому рассматриваются виды семантических отношений между мифологическими номинация-
ми растений сходной денотативной направленности, образующими функционально-семан-
тические поля, которые являются частью концептосферы; интерпретативный анализ, в процес-
се которого семантический анализ мифологической номинации растения дополняется 
прагматической интерпретацией.  

В лингвистической литературе существует много работ, посвященных анализу фитоними-
ческой лексики. В лингвистике фитонимия рассматривается в лексико-семантической системе 
языка как фрагмент языковой картины мира [2]; как код культуры с мотивирующими призна-
ками, определяющими процесс номинации растений [3]; как семантическое поле с помощью 
антропоцентрического подхода [4]. 

В основе номинации растений лежат принципы когнитивной лингвистики, которая рас-
сматривает язык как когнитивный феномен. Структура номинации отражает основу мотивации 
наименований растений. Мотивация может носить фактофиксирующий (отражать первичные 
признаки растения) или прагматический характер (признаки, которые осознаются в процессе 
знакомства с растением). Наконец, она может быть оценочной, т.е. характеризовать растение с 
точки зрения его эстетических и других эмотивно-оценочных признаков. Однако наименования 
растений отражают не только онтологические свойства ботанических реалий, но и гносеологи-
ческие категории, к которым относятся архетипические представления людей об окружающей 
действительности. 

Существует множество классификаций наименований растений. Непосредственный инте-
рес для нашего исследования представляет классификация М.Н. Янценецкой, в которой выде-
ляются два основных принципа номинации: определительный и функциональный [5. С. 13]. 
Вторая классификация повторяет первую, входит в нее как составная часть и носит уточняю-
щий характер. С.Ю. Дубровина вносит в данную классификацию так называемые «мифологи-
ческие» принципы номинации на основе связи мифа и имени [6]. 

В нашем исследовании используется полевой подход для описания семантических отно-
шений между образующими функционально-семантическое поле «Фитоним» лексическими 
единицами. Согласно А.В. Бондарко, в рамках поля представлены семантические связи как 
однородных, так и разнородных языковых средств; взаимодействие грамматических и лек-
сических компонентов поля осуществляется благодаря их функциональной соотнесённости, 
их способности объединяться в одном семантическом комплексе [7. С. 40]. Следовательно, 
для нашего исследования принципиально важен функциональный принцип номинации рас-
тений.  

В нашем исследовании функционально-семантическое поле «Фитоним» представляет со-
бой объединение функционально-семантических полей сходной денотативной направленности, 
в состав которых входят номинации растений с мифологическим компонентом.  

Исследование и обсуждение 
Для описания исследуемого нами семантического континуума фитонимов с мифологиче-

ским компонентом (фитонимы при этом рассматриваются как фрагмент концептуальной кар-
тины мира) используется полевая методика как принцип организации концептосферы. Наиме-
нования растений, составляющие концептосферу, имеют полевую структуру, в которой семы 
выражают эмотивно-оценочные смыслы и архетипические (мифологические) представления 
людей об окружающей действительности. При этом в ядре значения наблюдаются семы, несу-
щие основной признак.  

Анализ языкового материала позволил нам построить функционально-семантическое поле 
«Фитоним», состоящее из функционально-семантических полей, в состав которых входят 
группы слов-наименований растений и описываются с позиции внутриполевых системных от-
ношений. Нами были выделены следующие функционально-семантические поля:  

Поле «Лекарственные свойства растения» 
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Asclepias (англ. milkweeds) – ваточник – это травянистое, многолетнее, цветущее растение, 
известное как молочай. Данный род растений был назван в честь Асклепия, древнегреческого 
бога исцеления, так как считалось, что некоторые части растения обладают целебными свой-
ствами. Наружно соком молочая смазывают бородавки, мозоли и гнойные раны для их быстро-
го заживления; Podalyria (англ. American false indigo) – подалирия – это невысокий кустарник с 
лилолово-розовыми цветками с белым пятном в центре, плоды – стручки. Данное растение 
названо в честь древнегреческого знаменитого врача, сына Асклепия, Подалирия, который был 
врачом греческой армии под Троеей и имел дар врачевания внутренних болезней, исцелил Фи-
локтета. Считается, что растение обладает целебными свойствами. Настойка из цветов акации 
способствует регенерации ран на войне.  

Поле «Внешний вид растения» 
Adonis (англ. pheasant’s eyes) – горицвет – является многолетним цветковым растением с 

красными или жёлтыми цветками, напоминающими лютики. Название данного растения ассо-
циируется с сыном царя Кипра Кинира, Адонисом, возлюбленным Афродиты, погибшим при 
охоте на кабана. По легенде кровь Адониса в момент гибели окрасила цветы и растения в крас-
ный цвет, поэтому номинация «адонис» должна относиться к видам с красными цветками, хотя 
их в роду немного; Calochortus venustus (англ. butterfly mariposa lily) – калохортус великолеп-
ный – это травянистое луковичное растение, пятна на лепестках цветков у которого напомина-
ют о бабочках. Цветовая палитра калохортусов включает в себя акварельные вариации бело-
кремовых, жёлтых и лиловых тонов. Составной компонент данной номинации venustus ассоци-
ируется с древнеримской богиней любви и красоты, Венерой. Считается, что любой красивый 
и яркий вид растения может быть назван ботаниками venustus.  

Поле «Форма растения и его органы» 
Hydrilla verticillata (англ. waterthyme) – гидрилла мутовчатая – многолетнее водное расте-

ние, линейный стебель которого достигает длины до двух метров. По форме данное растение 
напоминает змею. Если обрезать у растения макушку, то оно начинает куститься. В целом рас-
тение легко размножается даже кусочками стеблей. Аналогичными свойствами обладала Гидра – 
чудовище древнегреческой мифологии, огромная змея со множеством голов. Гидра была зна-
менита своей регенерацией – каждый раз, когда кто-то отрубал Гидре голову, на её месте от-
растало две новых; Allium giganteum (англ. яз. giant onion) – лук исполинский – многолетнее 
травянистое растение семейства Луковые (Alliaceae). Составной компонент данной номинации 
giganteum полностью себя оправдывает, так как растение достигает не менее полутора метров в 
высоту. К тому же данный компонент ассоциируется с гигантами – великанами из древнегре-
ческой мифологии. Согласно легенде, гиганты являются божествами, сыновьями Геи и Тарта-
ра, огромными чудовищами с телом человека до пояса, с драконовыми хвостами вместо ног. 
Считается, что вид растения, обладающий выдающимися размерами, может быть назван бота-
никами giganteum.  

Поле «Местообитание растений» 
Hypericum olympicum (англ. Mount Olympus St. John's wort) – зверобой олимпийский – это 

многолетнее травянистое растение, привлекающее своими длинными ярко-желтыми соцветия-
ми с большими «букетами» тычинок и густой листвой. Зверобой олимпийский распространён 
в Греции, на священной горе Олимп, которая, согласно мифологии, является местом пребыва-
ния богов во главе с Зевсом; Parnassia (англ. яз. grass of Parnassus) – белозор – это многолетнее 
травянистое растение произрастает почти повсюду – на лугах, болотах, опушках, в лесах, а 
также на горе Парнас в Греции, в честь которой оно было названо. Гора Парнас была посвяще-
на Аполлону и являлась местом обитания муз. Цветки данного растения белого цвета похожи 
на капельки нектара или мёда, и насекомые, введённые в заблуждение, прилетают на цветок и 
опыляют его.  

Результаты метода сплошной выборки показывают, что чаще всего мифологическая номи-
нации растений как часть концептосферы представлена полем «Внешний вид растения» 
(37,8%), реже всего полем «Местообитание растений» (14%) (рис. 1). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
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Рис. 1. Количественное и процентное соотношение функционально-семантических полей, репрезенти-

рующих мифологическую номинацию растений 

Высокая частотность использования функционально-семантического поля «Внешний вид 
растения» объясняется акцентированием внешнего сходства растения с мифологическим геро-
ем. Относительно использования двух других полей – «Лекарственные свойства растения» и 
«Форма растения и его органы» – в первом случае в номинации растения подчёркиваются ле-
карственные свойства растения, а в другом – форма растения. Что касается поля «Местообита-
ние растения», то оно употребляется для того, чтобы обозначить ассоциацию названия расте-
ния с местом, которое встречается в мифе.  

Заключение 
Таким образом, функционально-семантическое поле «Фитоним» состоит из функциональ-

но-семантических полей, которые образованы мифологическими наименованиями растений 
сходной денотативной направленности. Семантика анализируемых фитонимов манифестирует 
два уровня концептуализации растительного мира: архетипический (донаучный) уровень, со-
здающий объекты «обыденного сознания» [8. С. 85] и уровень научного познания, оперирую-
щий теоретическим знанием об объектах окружающей действительности (в нашем случае о 
свойствах растения) [9. С. 172]. 

Названия растений отражают существенные признаки обозначаемых фитонимов как «пе-
чать именуемой реалии», которая передаёт национальный и исторический колорит определён-
ной лингвокультуры. Несмотря на то, что семантика этих единиц имеет прагматическую 
направленность, значение данных идентифицирующих единиц «диффузно и энциклопедично» 
[10. С. 174]. 
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С.Ю. Суханова, М.А. Ларютенко 
Национальный исследовательский Томский государственный университет  

ЛАТИНСКИЙ ТЕКСТ В РОМАНЕ М. ШИШКИНА «ВЗЯТИЕ ИЗМАИЛА» 
THE LATIN TEXT IN NOVEL “THE TAKING OF ISHMAEL”  

BY M. SHISHKIN  
Аннотация. Статья посвящена выявлению художественных функций иностранного текста в романе Михаила 

Шишкина «Взятие Измаила» (1999). Выделены способы организации латинских цитат, слов и терминов в нарра-
тивном плане произведения, которые отражают повествовательную манеру автора использовать в наррации ла-
тинский текст, являющийся неотъемлемой частью художественного мира романа.  

Abstract. The article is devoted to the identification of the artistic functions of a foreign text in Mikhail Shishkin's 
novel “The Taking of Ishmael” (1999). The ways of organizing Latin quotations, words and terms in the narrative plan are 
highlighted, which reflect the author's narrative manner of using the Latin text in the narrative, which is an integral part of 
the artistic world of the novel. 

 
Роман Михаила Шишкина «Взятие Измаила», опубликованный в 1999 г. в журнале «Зна-

мя», вызывает у исследователей и читателей интерес в плане исследования внутренней худо-
жественной структуры этого произведения.  

Нарративный план романа является многоуровневым, насыщенным повествовательными 
инстанциями, находящимися в тесной взаимосвязи друг с другом и формирующими многооб-
разие точек зрения в тексте. Это, например, адвокат начала XX в. Александр Васильевич, су-
пруги Мария Дмитриевна и Евгений Борисович Д., автобиографический персонаж Михаил 
Павлович Шишкин и др.  

Исследования данного художественного произведения связываются со спецификой языка 
автора, изображения им речи и текста внутри художественного произведения, использования 
иностранного текста (латинского и итальянского), ведь, как отмечают исследователи, «для про-
зы М. Шишкина характерны нелинейность повествования, интертекстуальность, коллажность» 
[1. С. 186]. В поэтике автора наблюдается особое отношение к Слову как основе все сущего – ве-
щей, людей, событий, и как к способу преодоления реальности, гармонизации бытия. Исходя из 
данного понимания концепций Слова и состоящего из слов Бытия, анализ произведений Шишки-
на необходимо изучать с обращения к нарративному плану – изображенной речи и текста.  

Повествовательный план романа является дискуссионным в современном литературоведе-
нии и критике. Т.Л. Рыбальченко отмечает, что «текст романа М. Шишкина „Взятие Измаила“ 
(1999) представляет собой пастиш, сплетение словесных фрагментов, даже не монтаж, а посто-
янное немотивированное перетекание словесных фрагментов, принадлежащих разным субъек-
там, стилизующим разные культурные дискурсы (Древний Египет, греческая и римская антич-
ность, русское язычество и церковное письмо – до современных языковых штампов), разные 
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типы речи (ораторская риторика, научное классифицирующее описание, деловое протокольное 
письмо, повествование, поток сознания), разные жанры» [2. С. 65]. На этом фоне большого ко-
личества дискурсов выделяется латинский, использованный автором в данном произведении в 
разных художественных функциях через разнообразные формы и способы.  

Различные языки – русский, старославянский, латинский, итальянский, немецкий, швей-
царский, английский и др. – включены в роман, так как полидиалектность свойственна повест-
вовательной манере Шишкина (постмодернизм с его цитатностью и интертекстуальностью). 
Языки взяты не случайно, по замыслу автора, они являются неотъемлемой частью художе-
ственного мира его романов и нужны для выполнения творческих задач автора. Язык в рома-
нах Шишкина сам является главным героем, поэтому автор создает для него весь остальной 
мир и наполняет его знающими языки и культуру героями.  

Нарративный план почти каждого из героев включает латинский текст. Например, адвокат 
Александр Васильевич в своей речи использует много юридических, медицинских терминов и 
античных риторических высказываний, про которые мы скажем далее. А сам автор романа и 
его автобиографический персонаж связаны со сферой образования, в частности с лингвисти-
кой, литературой, что говорит об их знании латинского языка, использовании его в произведе-
ниях и речи. Так, в роман входят темы римского права и юриспруденции, образования, изуче-
ния и использования в жизни различных языков, как родного, так и иностранных, и медицины.  

В тексте романа мы можем выделить различные функции латыни. Во-первых, это характе-
ристика героя, его кругозора, области деятельности и профессии и др. Те герои, которые в сво-
ей речи используют латинские слова и выражения, в сюжетном плане романа обладают высо-
ким уровнем образования (например, юридическое или медицинское, где изучался латинский 
язык). Автор делит своих героев на группы в зависимости от того, как они относятся к ино-
странным языкам, латыни и античной культуре в целом.  

Нами выделяется три группы персонажей. Первая – это герои, относящиеся к культуре и 
языкам, непосредственно напрямую использующие в своей наррации иностранные слова и ци-
таты, связанные со Словом, т.е. взаимодействующие с миром через язык и текст, знающие ино-
странные языки, свою культуру и других народов, вписанные в общемировой и современный 
им культурный контекст (адвокат Александр Васильевич, или Гиперид, его отец Василий 
Александрович, земец Евгений Борисович Д., Соня, Владимир Павлович Мотте, Михаил Пав-
лович Шишкин). Вторая – опосредованно связанные с языками и культурой, знающие хорошо 
только один язык (русский), не способные полноценно вести коммуникацию, искажающие 
слова и смысл слов (Мария Дмитриевна Д. и ряд второстепенных персонажей). И третья – ге-
рои, речь которых представлена в произведении недостаточно развернуто, но включает латин-
ский текст, что не дает возможности окончательно определить их отношения к античной куль-
туре (следователь Истомин, Юрьев, рыжая девушка с косой).  

Во-вторых, латынь характеризует субъекта речи, т.е. по использованию в наррации латин-
ского текста мы можем определить того, кто произносит речь или ведет повествование – герой-
адвокат или другой герой, автобиографический герой или сам автор.  

В-третьих, через язык отражается способ познания реальности, саморефлексию как автора, 
так и героев романа. Латынь важна для мировосприятия, ведь вводятся размышления над сфе-
рами права, суда, медицины, культуры, образования. Знания героев не ограничиваются языком, 
добавляются античная литература, риторика, право и др. 

В-четвертых, может создавать контекст и помогать читателю в восприятии произведения. 
Например, эпиграф с латинской цитатой перед указанием на то, что весь текст – это лекция, 
вводит нас в сферу образования, а также показывает, что наррация ведется с точки зрения со-
знания лектора.  

Высказывание античного ритора – Narratio est rei factae, aut ut factae, utilis ad persuadendum 
expositio. Quintilianus ‘Рассказ обстоятельств дела есть правдивое изложение дела или того, что 
выдается за правду, с целью убедить слушателя. Квинтилиан’ (лат.) [3. С. 7], использованное 
автором в качестве эпиграфа и переданное почти полностью из книги «Риторические наставле-
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ния», является эпиграфом не ко всему роману в целом, а к лекции героя, Александра Василье-
вича, которая обозначается подзаголовком до эпиграфа («Лекция 7-я»). Оно отражает важней-
шую художественную идею писателя – язык и текст первичен по отношению к жизни, т.е. от-
ражает способность человека с помощью языка влиять на события или действия и, можно ска-
зать, моделировать время, пространство и ситуации. Эта мысль также появляется и в самом 
романе в речи формально использующего языки героя: «Мы – лишь форма существования 
слов. Язык является одновременно творцом и телом всего сущего» [3. С. 259]. 

Способы вплетения латинских цитат, слов и терминов в канву произведения напрямую за-
висят от выполняемых художественных функций. Они передаются автором неоднородно: в 
полной или краткой форме, словом в оригинале (латиницей) или калькированным на русский 
язык, без перевода или с подстрочным примечанием, правильно или с некоторыми ошибками. 
Далее мы проанализируем репрезентативные случаи данных вариантов использования латин-
ского текста. 

Латинские лексические единицы могут передаваться полностью и отражать высокий уро-
вень знания героя, как, например, эпиграф или ещё одна цитата Квинтилиана из «Риторических 
наставлений», использованная и добавленная автором в текст в оригинале и в следующем 
предложении переведенная на русский язык – «О свидетелях Квинтиллиан сказал просто: нуж-
но сначала понять, что он за человек, и действовать в соответствии с этим. Timidus terreri, stul-
tus decipi, iracundus concitari, ambitiosus inflari, longus protrahi. Так и нам, друзья, ничего не 
остается, как робкого застращать, глупого одурачить, раздражительного распалить, простран-
ного еще больше растянуть. Вот и приходится играть с ними в кошки-крысы» [3. С. 223]. 

А также в краткой форме в зависимости от художественной задачи, поставленной автором. 
Например, известное высказывание Тита Флавия Веспасиана verba volant, scripta manent ‘слова 
улетают, написанное остается’ (лат.) сокращено автором – «Слово не обух, возразят нам, в лоб 
не бьет, или, попросту говоря, verba volant» [3. С. 236] с целью возможного восстановления 
полного смысла и интерпретации самим читателем, а также отражает специфику понимания 
автором смыслов, заключенных в русских и латинских словах. Так, латынь вместе со старосла-
вянским для автора и героев являются «идеальной» формой воплощения смыслов Бытия, нор-
мативно и полностью отражающей реальность, в отличие от русского, наполненного экспрес-
сивными, сложными, метафоричными смыслами.  

Или один из постулатов римского права nullum crimen sine poena, nulla poena sine lege, 
nullum crimen sine poena legal ‘нет преступления без наказания, нет наказания без закона, нет 
преступления без законного наказания’ (лат.) использован в краткой форме и включен в речь 
Александра Васильевича, чтобы передать понимание героем ситуации, его способность сопо-
ставлять явления жизни и их языковое воплощение в латинских цитатах, а также юридический 
контекст восприятия сюжета данного фрагмента: «Другое дело слова. Что там было с этой да-
мочкой на самом деле – никто никогда не узнает, да и какая разница, но вот Урусов рассказы-
вает, как подзащитная снимала платье через голову и волосы зацепились за крючок – и оправ-
дание становится неизбежным. Так в чем же тут его вина? Nullum crimen, nulla poena sine lege! 
Нельзя облагать наказанием деяние, в момент совершения по закону не наказуемое» [3. С. 8]. 

Встречаются латинские высказывания, взятые автором из известных литературных произ-
ведений, таких как сатиры Деция Юния Ювенала и «Энеида» Публия Вергилия Марона. Рас-
суждая на тему воровства, Александр Васильевич упоминает такую цитату – «Грех воровать, 
говорит народная мудрость, да нельзя миновать, не было бы воров, не было бы дворов… <…> 
Да еще мало того что обворуют, так все норовят нагадить, очистят шкаф и повесят в нем кош-
ку, выпотрошат ящик стола и бросят в него дохлую крысу, опорожнят буфет и там напакостят. 
А главное ведь – не знаешь, с какой стороны ждать. Et quis custodiet custodes ipsos? ‘А кто 
устережет самих-то сторожей?’» [3. С. 155].  

В другом фрагменте один из героев романа Юрьев, включенный в сюжет супругов Д., 
сравнивает Марию Дмитриевну с античной богиней, используя цитату из «Энеиды» Вергилия 
о Венере, явившейся перед Энеем в образе земной девушки: «– Природа одарила вас, Мария 
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Дмитриевна, вкусом и инстинктом красоты, – продолжил он [Юрьев], заложив руки в карманы 
и становясь то на каблуки, то на носки. – Легкая небрежность в одежде придает вам особую 
прелесть, вы хорошо сложены, ваша неприступность – это то, что манит в женщине. Худая, 
гибкая, стройная, грациозная, с изящными, в высшей степени благородными чертами лица, во 
взгляде светится молодость, красивая, гордая. А походка! Vera incessu patuit dea! ‘Походка яв-
ляет в ней истинную богиню!’» [3. С. 172]. Хотя речь героя Юрьева мало развернута в тексте, а 
латинская цитата появляется только один раз, мы можем сказать, что данное включение в речь 
античной цитаты говорит о его общекультурном уровне образования (знание мифологии, ан-
тичных сюжетов и цитат). Мария Дмитриевна отвечает герою: «Не умничайте…» [3. С. 172], 
что говорит о принадлежности героини ко второй группе героев – опосредованно относящихся 
к языкам, античной культуре и не понимающих их.  

Автор нередко использует в наррации и такие устойчивые фразы-латинизмы без перевода, 
которые являются терминами из какой-либо области знания, ставшие в настоящее время обще-
употребительными. Мы можем увидеть ex tempore («– Вот и чудесно! – обрадовался Платонов. – 
Я уже имел удовольствие с вами, молодой человек, дискутировать по этому вопросу. Отвечай-
те-ка без подготовки, ex tempore!» [3. С. 111]), nota bene («Когда председательствующий читал 
приговор мирового судьи, я тщетно пытался вспомнить свою речь. Дрожащими руками вынул 
из лязгнувшего портфеля записки – прочитать ничего не мог, видел только, что много слов 
подчеркнуто, на полях то там, то здесь красовались notabene» [3. С.  153]) и alma mater («Мой 
патрон, когда я пришел к нему записываться новобранцем со значком alma mater и поглядывал 
украдкой, сидя у него в кресле, в зеркало, как счастливо сверкает в синем ромбе эмалевый 
крест, увенчанный орлом…» [3. С. 148]). Тема обучения и учения, значимая в контексте вос-
приятия сюжета, связывается с функцией характеризации героев.  

В тексте встречаются высказывания, которые, по замыслу автора, дополняются информа-
цией в подстрочном примечании для более точного понимания фразы или термина читателем. 
В одном фрагменте вводятся уточнения в рассуждении Александра Васильевича об убийстве в 
мировой истории и понимании убийства в религии, где он приводит высказывания известных 
теологов Германа Бузенбаума и Петруса Алагоны. Например, «ещё более внятно и без обиня-
ков говорит о том же Петрус Алагона: „По повелению Божию можно убивать невинного, 
красть, развратничать, ибо Он есть Господин жизни и смерти, и всего, и потому должно испол-
нять Его повеление“» [3. С. 145]. В сносках видим указанный источник на латинском и рус-
ском языках, оригинал высказывания и его перевод: «См. P. Petrus Alagona. Sancti Thomae 
Aquinatis Theologiae sumac compendium. Romae, 1619. Ex prima secundae. Quaestio XCIV: De lege 
Naturali. Articulum 5: „Ex mandato Dei licet occidere innocentem, furari, fornicari, quia est Dominus 
vitae et mortis et sic facere efus mandatum est debitum“. – П. Петрус Алагона. Суммарное изложе-
ние теологических трудов Фомы Аквинского. Рим, 1619. Вопрос XCIV: О естественном законе. 
Статья 5: „По повелению Божию можно убивать невинного, красть, развратничать, ибо Он есть 
Господин жизни и смерти, и потому следует, повинуясь страстям, исполнять Его волю“»  
[3. С. 145]. 

Большинство латинских слов и терминов передаются автором латиницей. Так, в речи груп-
пы героев с формальным отношением появляются юридические, риторические, медицинские и 
литературные термины: corpus delicti ‘вещественные доказательства’, honorificus ‘лицо, поль-
зующее почетом’, ‘почётный’, actio hypothecria ‘предоставление залога’, ‘ипотечный иск’, 
pignoratitia ‘поручительство путем предоставления залога’, dominium ‘собственность’, possessio 
‘имущество’, pater familias ‘глава семьи’, ‘отец’, jus vitae ac necis ‘закон жизни и смерти’, vir 
bonus dicendi peritus ‘доблестный муж, искусный оратор’, narratio ‘изложение обстоятельств 
дела’, ‘рассказ’, ‘повествование’, exordium ‘вступление’, peroration ‘заключение’, stultitia ‘ску-
доумие, глупость’, raptus melancholicus ‘импульсивное действие в виде приступов’, galea apo-
neurotica ‘сухожильный шлем’, curriculum vitae ‘жизнеописание’, vacuum horrendum ‘наводя-
щая ужас пустота’.  



119 

Но мы можем встретить термины, которые являются калькированными на русский язык: 
эмеритура (от лат. emeritus ‘заслуженный’; «Я выйду на полный пансион с эмеритурой, вы – на 
половинный, и заживем себе мирненько» [3. С. 10]) и интермундия (от лат. intermundia ‘про-
странство между мирами, обиталище богов’ (по Эпикуру); «Муж желаний: – Это что же, бра-
тец, за интермундия? Ямщик: – Лета, барин! Переедем, а там уж недалече. [3. С. 10]).  

Следует обратить внимание на латинские термины и цитаты, написанные и использован-
ные автором в рамках сюжета с ошибками или изменениями.  

Во-первых, их замечает знающий латинский язык читатель в наррации Александра Василь-
евича. Так, приписываемое Марку Туллию Цицерону высказывание non vitia hominis, sed vitia 
saecul ‘недостатки века, а не человека’ (лат.) передано с ошибкой и в измененной форме: «Лю-
бовь – сказал вринутый в темницу и снедь скуке – есть чувство, природою в нас впечатленное. 
Человек не целый день бывает человеком. Плоть похотствует на духа, дух же на плоть. Non 
vitias hominis» [3.С. 67]. Есть ошибка в согласовании предлога и падежа существительного 
(предлог «от» управляет родительным, а используется именительный) – «Чего же требовать от 
придурковатого stultitia…» [3. С. 90], а также в медицинском термине во фрагменте, когда ге-
рой рассуждает о периоде обучения на медицинском факультете – «Да и записался-то в студен-
ты на медицину лишь в расчете на то, что даже самый плохой врач не остается без хлеба, при-
учился смотреть на аутопсию, познакомился с мускулами и фасциями, задолбил разные 
masceter…» [3. С. 279] (musculus masseter ‘жевательная мышца’).  

Во-вторых, герой романа сам замечает ошибку и указывает на нее. Например, герой сам 
исправляет ошибку в известном высказывании, которое любил использовать, по мнению Гая 
Светония Транквилла, римский император Октавиан Август: «В третьем была запечатана ла-
тинская гимназическая мудрость. – У вас здесь ошибка, – скривил губы Лунин, прежде чем 
вскрыть конверт, – ad calendas graecas – в греках вы второпях пропустили E» [3. С. 67]. Или 
Александр Васильевич замечает ошибку на афише: «На какой-то станции, пропахшей маслами и 
керосином, я, выйдя прогуляться по платформе, увидел афишу аттракциона – показывали борода-
тую женщину. С забавной ошибкой аршинными буквами было написано: „Venus barbatus“. Не 
знаю, что на меня нашло, я бросился за чемоданом и, благо, собирать особенно было нечего, 
успел выскочить из вагона, когда уже раздалась мелкая дробь второго звонка» [3. С. 335–336].  

Но у Шишкина не всегда латынь используется настолько много. В романе «Венерин волос» 
(2005) выделяется на фоне других иностранных языков больше итальянский, чем латинский, 
так как большая часть событий происходит в Италии. Но латыни уделяется свое место как язы-
ку-основе итальянского.  

Некоторые герои, например, Галина Петровна, или «Гальпетра», учительница толмача, зна-
ет латынь, античную культуру и ботаническую терминологию («Гальпетра преподавала бота-
нику и зоологию, в классе на подоконниках росли в горшках всевозможные растения. Она зна-
ла название каждого по-латыни и все время повторяла: – Растения – живые, а называются на 
мертвом языке» [4. С. 196]).  

В романе автором создается особый образ героя – писателя, профессионального перевод-
чика, знающего много иностранных языков, помимо русского, английский, швейцарский, 
немецкий, итальянский и латинский. Главный герой совмещает в себе три роли: писатель, тол-
мач и переводчик как устных, так и письменных текстов. Для него является важным изучение 
языка и культуры, находясь не в родном пространстве, где он постигает чужое, а путешествие 
или проживание в чужой стране, непосредственное прикосновение к ее традициям, искусству и 
культуре. В Риме он различает «бормотание динамиков» на латинском и итальянском языках, 
читает латинские названия на храмах («И вот толмач с Изольдой стояли перед зданием, на ко-
тором было написано: „Sancta sanctorum“ ‘Святая святых’» [4. С. 216], и замечает римские ка-
нализационные люки, на которых написано знаменитое «S.P.Q.R» («Спятили даже канализаци-
онные люки, возомнили себя бог знает кем: куда ни ступишь, везде „S.P.Q.R.“ – „Senatus 
Populus Que Romanus“ ‘Сенат и народ римский’» [4. C. 198]).  



120 

Таким образом, латинский текст в романе М. Шишкина «Взятие Измаила», использован-
ный автором в разных видах и способах, отражает специфику вкрапления иностранного текста 
в современной художественной литературе. Общеизвестные латинские высказывания и терми-
ны выполняют различные художественные функции (создание колорита или контекста, пере-
дача атмосферы, характеристика героя, помощь читателю в восприятии и т.д.), а также показы-
вают неугасаемый интерес современной литературы к наследию и культуре античности и ла-
тинскому языку.  
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НЕМЕЦКИЕ НЕОЛОГИЗМЫ КОРОНАВИРУСНОЙ ЭПОХИ В СФЕРЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

GERMAN NEOLOGISMS OF THE CORONAVIRUS ERA IN EDUCATION 
Аннотация. Статья посвящена анализу немецких неологизмов коронавирусной эпохи, возникших в академи-

ческом дискурсе, а именно выявлению их особенностей, а также классификации неологизмов. Вся новая лексика, 
отраженная в данной работе, взята из пополняемого словаря неологизмов Института немецкого языка (Мангейм, 
Германия). Научная новизна заключается в классификации неологизмов академического дискурса, появившихся в 
эпоху коронавируса, а также в определении специфики их образования. Полученные результаты позволяют сде-
лать вывод о том, что наиболее продуктивным способом создания новых слов является словосложение, преиму-
щественно с именами существительным и прилагательным в качестве первых компонентов. 

Abstract. The article is devoted to the analysis of the German neologisms of the Coronavirus era that arose in the ed-
ucation sector, namely, the identification of their features, as well as the classification of neologisms. All the new vocabu-
lary reflected in this work is taken from the replenished dictionary of neologisms of the Leibniz Institute for the German 
Language (Mannheim, Germany). Scientific novelty lies in classifying neologisms of academic discourse that appeared 
during the Coronavirus era, as well as in determining the specifics of their formation. The attained results showed, the 
most productive way to create new words is compounding, represented by nouns and adjectives as the first components. 

Введение 
В 21 веке, когда считалось, что человечество способно контролировать все, вспышка коро-

навируса оказалась беспрецедентным явлением. Благодаря глобализации коронавирус охватил 
практически весь мир, оставив значительный отпечаток на нашем обществе. И заметнее всего 
это отразилось на языке. 

Язык здесь является отражением новой, «дистанционной», реальности, которая охватила 
все сферы нашей жизни, и сфера образования не оказалась исключением: учебные заведения по 
всему миру перешли на удаленный формат обучения, который стал нормой почти на 2 года. 
Такие резкие перемены не могли не повлиять на язык, который формировался обществом, пе-
реживающим довольно тревожные времена, что и привело к возникновению неологизмов. Их 
изучение дает возможность сформировать представление о процессах, которые протекали в 
обществе. Таким образом, целью статьи является выявление особенностей неологизмов, воз-
никших в сфере образования, а также их классификация. 

Объектом исследования стали неологизмы эпохи пандемии коронавируса, возникшие в 
сфере образования. Неологизмы были отобраны из пополняемого словаря неологизмов Инсти-
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тута немецкого языка (Мангейм, Германия), размещенного на веб-портале OWID (Online-
Wortschatz-Informationssystem Deutsch). Корпус неологизмов составил 96 единиц. 

Результаты исследования 
Скорость прироста неологизмов была довольно высока, что обуславливается как глобали-

зацией, так и беспрецедентностью тех перемен, с которыми мы столкнулись. Это подтвержда-
ется данными словаря «Neuer Wortschatz rund um die Coronapandemie» Института немецкого 
языка в Мангейме. По состоянию на 9 июля 2020 г. словарь содержал 471 единицу, в октябре 
2020 г. – примерно 850 единиц, в июне 2021 г. – 1 461 слово [1. С. 2797], а на момент написа-
ния данной работы (сентябрь 2022 г.) – 2 278 слов. 

Однако из всех 2 278 слов к непосредственно академическому дискурсу относится всего 96. 
Это на порядок больше в сравнении с 2021 годом, когда к неологизмам в сфере образования 
относилось всего 71 слово [1. С. 2798]. Примечательным, однако, является следующий факт: в 
2021 г. неологизмы академического дискурса составляли около 5% от всего количества, в то 
время как сейчас, несмотря на прирост новых слов, процент равен лишь 4. 

При работе с отобранными 96 неологизмами мы опирались на следующие классификации: 
по типу языковой единицы и способу образования. 

В первом случае нами была использована классификация, предложенная Л. Хольцем 
[2. S. 33–34], дополненная К. Ремер [3. S. 13], и неологизмы были классифицированы следую-
щим образом. 

1. Самой многочисленной группой (67 слов) оказалась группа Neulexem (новая лексема) – 
лексемы, появившиеся с целью обозначения новых предметов или явлений: Coronaabi, Geister-
vorlesung, Hybridsemester, Nichtsemester, Zoomschule. Например, неологизм Geistervorlesung 
обозначает формат проведения занятий при помощи программ видеоконференций, чатов, он-
лайн-платформ и т.п. Впервые это слово было зафиксировано в словаре в 2020 году, при этом 
ранее до этого не встречалось, т.е. оно было специально создано для того, чтобы описать новое 
явление. 

2. Другие 22 слова относятся к группе Neuphraseologismen (неофразеологизмы), в которую 
входят устоявшиеся сочетания слов: digitaler Fernunterricht, Closed-Book-Klausur, Generation 
Corona, fernüberwachte Klausur, virusrobuste Schule. Последний фразеологизм является доволь-
но узконаправленным, так как обозначает концепцию открытия школ с соблюдением правил 
дистанции и гигиены, которую применяли в основном в Австрии. 

3. Самой малочисленной (всего 7 слов) стала группа Neubedeutung (новые значения): Aus-
nahmesemester, Draußenschule, Outdoorklasse, Onlinestunde, digitales Klassenzimmer. Например, 
Ausnahmesemester употребляется как в значении ‘исключительный семестр’ – семестр, отме-
ченный достижениями и профессиональным развитием, так и ‘семестр-исключение’ – семестр, 
адаптированный к коронавирусным ограничениям. Что примечательно, новые значения полу-
чают также и слова, которые появились только в ковид-эпоху: digitales Klassenzimmer – заня-
тие, проводящееся дистанционно, или классная комната, оснащенная новыми техническими 
средствами. 

Во втором случае мы придерживались классификации, предложенной Е.Г. Фоменок 
[4..С. 207–211], которая делает основной упор на словосложение, а конкретно – на структуру 
компонентов. Отобранные нами неологизмы были распределены следующим образом. 

1. К группе слов, образованных путем словосложения, относится большая часть неологиз-
мов – 67: 

1.1 Структурный компонент: 
1.1.1. Всего слов, у которых первым компонентом выступает имя существительное, – 34, 

причем для большей части этим существительным выступает Corona: Coronaabitur, Coronaferi-
en, Coronasemester, Distanzprüfung, Geistervorlesung, Präsenzlehre, Wechselmodell, Zoomschule; 

1.1.2. Всего слов, у которых первый компонент – прилагательное или наречие, – 18: Digi-
tallehre, Heimlehre, Hybridsemester, Onlineunterricht; 
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1.1.3. К многокомпонентным новым словам относится 11: Closed-Book-Klausur, Corona-
schichtunterricht, Homeschoolingwoche, Outdoorklasse, Teamlehrkrafte; 

1.1.4. Самыми малочисленными оказались контрактуры (слова с усеченными основами) – 
всего 3: Coronaabi, Flexisemester, Solidarsemester. 

2. Среди неологизмов, появившихся в сфере образования, заимствований не так много – 
всего 4 (если не считать гибридные слова, составленные из немецких и английских слов; для 
данного исследования следует оговорить, что к заимствованиям будут относиться слова, ком-
поненты которых полностью заимствованы из английского): Take-home-Exam, Breakoutroom, 
Blended Learning/Mobility. 

2. Семантической деривации (изменению значения у уже существующих слов) подверг-
лось всего 7 слов: Ausnahmesemester, Draußenschule, Outdoorklasse, Onlinestunde, digitales Klas-
senzimmer. Так, например, Onlinestunde имеет два значения: первое – непосредственно ‘время 
(60 минут), проведенное в интернете’, а второе – ‘онлайн-занятие’. 

Заключение 
Проведенный выше анализ позволяет нам сделать следующие выводы. 
В случае классификации по типу языковой единицы доминирующим выступает неозначе-

ние (Neulexem), а из всех способов образования преобладает словосложение, преимущественно 
с именами существительным и прилагательным в качестве первых компонентов. При этом ни в 
том, ни в другом виде классификации семантическая деривация не получила широкого распро-
странения. Сделать вывод о том, что изменение значения слова является наименее продуктив-
ным способом создания новых слов, не представляется возможным, так как исследовалось все-
го 4% от всех неологизмов, возникших во время коронавирусной инфекции. Это лишь говорит 
о том, что для новых слов, появившихся в сфере образования, семантическая деривация не яв-
ляется довольно актуальной, а также, возможно, указывает на общую тенденцию к созданию 
новых слов, нежели к изменению значений у уже имеющихся. 

Полученные в ходе исследования результаты и выводы в дальнейшем могут послужить ос-
новой для развития неологии, уточнения некоторых классификаций, так как нами были обна-
ружены гибридные слова, состоящие из английских и немецких частей (Onlinestunde, 
Elternchat, Homeschoolingwoche). Возможно, из-за глобализации таких слов будет становиться 
все больше и больше, поэтому их следует включать в новые классификации. Также данную ра-
боту можно будет использовать при создании материалов по лексикологии. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования откликов англоязычных критиков и литерату-
роведов о повести А.П. Чехова «Степь», дающих представление о направлениях ее интерпретации в XX–XXI вв.  

Abstract. The article presents the results of a study of the responses of English-speaking critics and literary scholars 
about A.P. Chekhov's “The Steppe”, giving an idea of the directions of its interpretation in the XX–XXI centuries. 

 
Повесть «Степь», написанная в 1888 г., занимает особое место в творческой эволюции 

А.П. Чехова. «Первая и сама пространная из серьезных повестей Чехова» [1] ознаменовала пе-
реход к зрелому этапу творчества писателя. В отечественном литературоведении «Степи» по-
священ целый комплекс работ, освещающих различные аспекты произведения. Значение пове-
сти в творчестве Чехова, ее ориентация на предшествующий художественный опыт осмысле-
ния степной темы (Н.В. Гоголь, И.С. Тургенев) раскрыты М.П. Громовым. В исследованиях 
чеховедов рассмотрены проявленные в повести доминантные характеристики художественного 
мира писателя (И.Н. Сухих), к которым, безусловно, относится категория пространства 
(М.О. Горячева, Н.Е. Разумова), изучены особенности композиции и структуры повествования 
(В.Б. Катаев, А.П. Чудаков) и др.  

Объектом исследования в статье является впервые рассматриваемая в отечественном чехо-
ведении англоязычная рецепция повести «Степь». Как показывает изученный материал, чехов-
ская повесть привлекла значительное внимание англоязычных критиков, литераторов и иссле-
дователей. Цель данной статьи – выявить особенности интерпретации повести, показывающие 
закономерности восприятия творчества Чехова англоязычной литературой и культурой. 

На сегодняшний день существует ряд исследований (О.А. Колыхалова, А.Ю. Кулдошина, 
Т.Н. Красавченко, М.А. Шерешевская и др.), обрисовывающих общую картину англоязычной 
рецепции творчества русского классика. Комплексному же осмыслению восприятия отдельных 
чеховских произведений на английский язык посвящены только две работы: диссертационные 
исследования Т.Б. Аленькиной [2] и Е.В. Селезневой [3].  

Первый отклик о «Степи» в англоязычной печати датируется 1900 г., когда в нью-йоркском 
издательстве вышла книга «История русской литературы» польского историка, писателя и публи-
циста К.Ф. Валишевского. Он критически высказывается о повести, характеризуя ее реализм как 
«неубедительный» в силу того, что представленные автором мысли, чувства и настроения ребен-
ка, связанные с его восприятием степной природы, производят «неестественное впечатление» [4]. 

В 1900–1920-е гг. в англоязычной печати был опубликован ряд критических статей и заме-
ток, посвященных творчеству Чехова, в которых часто фигурировала «Степь» (Р. Лонг [5], 
К. Бритон [6], Э.М. Форстер [7], Дж.М. Марри [8], Э. Гарнетт [9], А. Верт [10]). Они позволяют 
говорить о расширении спектра оценок чеховской повести и о полемике по поводу ее необыч-
ной структурной организации, «энциклопедичности» построения, роли и месте лирических 
описаний степной природы. «Бессюжетность» повести трактовалась как в положительном, так 
и в отрицательном ключе. 

Дж.М. Марри увидел в «Степи» новаторский принцип совмещения Чеховым максимально 
возможного разнообразия содержания с максимально возможным единством эстетического 
впечатления [8]. Однако высказывалась и другая точка зрения, согласно которой отсутствие 
прямой сюжетной связи между эпизодами трактовалось как проявление слабого конструктив-
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ного навыка писателя, вследствие чего «Степь» читается всего лишь как «ряд отдельных впе-
чатлений, собранных в записной книжке во время путешествия» [11]. 

В результате становления и развития англоязычного чеховедения характер восприятия по-
вести меняется. Середина и, особенно, вторая половина XX в. характеризуются последователь-
ным расширением палитры подходов, применяемых в изучении повести и, как следствие, ее 
более глубокими интерпретациями в работах ученых. 

В книге У.Г. Бруфорда [12] впервые была предпринята попытка исследовать творчество 
Чехова с позиций социологического подхода. Рассматривая прозу писателя как достоверный 
источник информации о социальной структуре общества в России, «не о лучших и худших 
представителях человечества, а об обычных русских, о рядовом судье, простом деревенском 
священнике или торговце» [12. P. 21], ученый обращается к фигуре о. Христофора из повести 
«Степь», трактуя его как пример в целом положительного отношения Чехова к представителям 
духовенства.  

В исследованиях второй половины XX в. широкое распространение получила биографиче-
ская трактовка «Степи»: монографии Р. Хингли [13, 14], Э.Дж. Симмонса [15], Д. Рейфилда 
[16, 17], В.С. Притчетта [18]. Наиболее последовательно данный метод в интерпретации пове-
сти применяет Рейфилд. Значение произведения для творческой биографии Чехова в ней под-
черкивается названием главы, в которой изучается «Степь» – «Свободный писатель» («The Free 
Writer») [17]. Рейфилд отмечает, что повесть стала для Чехова пропуском в большую литерату-
ру, что позволило ему высвободить творческую энергию для развития тем и жанров по своему 
выбору. Отмечается важная роль совершенного Чеховым в 1887 г. путешествия по приазовской 
степи, давшего писателю ценный материал, который позволил поднять в повести значительные 
идейные вопросы. Другие биографические параллели Рейфилд встраивает в непосредственный 
анализ «Степи», в частности в трактовку героев повести. Так, Соломон наделяется характери-
стиками смертельно больного туберкулезом человека, а значит, философа, так как, по мнению 
Рейфилда, Чехов следовал в отношении этого героя усвоенному еще в университете принципу, 
согласно которому душевная боль является продуктом физического заболевания.  

В исследовании Т.Г. Виннера [19] «Степь» была рассмотрена с философско-психоло-
гической точки зрения, что нашло яркое выражение в заглавии посвященной ей главы: 
«„Степь“ (Аллегория жизни и смерти)». В качестве основной темы, раскрывающейся в подтек-
сте повести, Виннер выделяет конфликт между миром искусства и душевной красоты с миром 
пошлости, уродства и вульгарности. Этот контраст, по мнению исследователя, выражается в 
борьбе сил жизни и смерти в степи. Помимо этого, Виннер отмечает необычный новаторский 
способ организации повести, который заключается, прежде всего, в «проявлении внутреннего, 
символического действия, выраженного подтекстовой игрой, диалогом тем и контр-тем, моти-
вов и контр-мотивов, как в музыкальном произведении» [19. P. 46]. 

В статье Д. Максвелла [20] чеховская повесть рассмотрена в рамках структурного подхода, 
ставшего особо популярным в англоязычном чеховедении 70-х гг. Задачу своего исследования 
Максвелл видит в том, чтобы выявить те неочевидные на первый взгляд элементы, которые 
обеспечивают внутреннюю целостность произведения. Опираясь на опыт изучения творчества 
Чехова формалистами русского зарубежья (Г. Стуве; П. Бицилли), Максвелл сосредотачивает 
свое внимание на семантическом потенциале авторских повторов глагольных форм с корнем 
«мах-», рассматривая их как особый прием организации смыслов в «Степи». По мысли иссле-
дователя, система обозначенных такими глаголами жестов бесцельности (махать, размахивать 
руками) и отчаяния (махнуть рукой), охватывающая образный и сюжетный уровни повести, 
выступает средством развития ее главных тем, к которым Максвелл относит одиночество, бес-
смысленность и отчаяние, неопределенность будущего и безвозвратность прошлого: «Каждый 
раз эти формы глаголов сигнализируют о появлении основных тем, а повторы этих тем явля-
ются существенным элементом единства в „Степи“» [20. P. 152]. 

Особое внимание в англоязычных исследованиях 70–80-х гг., посвященных изучению 
«Степи», уделяется вопросу о системе точек зрения в повести. Так, К. Крамер [21] придержи-
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вается позиции, в соответствии с которой в повести преобладает точка зрения персонажа. По 
мнению ученого, Егорушка – носитель «записывающего сознания», в котором автор фиксирует 
красоту и таинственность степного мира. Более сложной систему точек зрения в «Степи» видит 
американский исследователь Дж. Катселл [22]. Согласно его исследованию, Чехов разработал в 
повести двойную нарративную точку зрения, где преобладают рассказчик-наблюдатель, кото-
рый иногда может вставать на позицию автора-повествователя, и Егорушка, чье зарождающее-
ся восприятие и понимание вступают в диалогические отношения со зрелым мировоззрением 
рассказчика-наблюдателя. 

Важное значение в англоязычной рецепции повести имеют исследования компаративного 
характера. В англоязычном мире целый ряд писателей короткой прозы удостаивались звания 
национального Чехова (среди них Джеймс Джойс, Шервуд Андерсон, Джон Чивер, Элис Ман-
ро, Реймонд Карвер) [23. C. 247]. Однако впервые «английским Чеховым» была названа Кэтрин 
Мэнсфилд (1888–1923). Наиболее ярко влияние «Степи» обнаруживается в одних из лучших 
рассказов К. Мэнсфилд «Прелюдия» и «На взморье». Так, Д. Брюстер и А. Барелл еще в 1924 г. 
отметили схожесть русского и английского писателей, которая, в частности, проявилась в их 
способности объединять отдельные сцены для формирования картины, создающей чувство 
большего масштаба [24]. 

В исследовании Р. Мэтьюсона [25] представлен обратный вектор возможных литературных 
влияний. В статье представлена попытка выявить общие черты между «Степью» и произведе-
нием американского писателя Генри Торо (1817–1862) «Уолден, или Жизнь в лесу», с которой, 
по замечанию автора, Чехов познакомился за несколько месяцев до написания повести, и кото-
рая произвела впечатление на русского классика. Мэтьюсон приводит ряд параллелей (вклю-
чение философских рассуждений, акцент на звуковых образах в описаниях природы и др.).  
В заключении статьи автор предполагает, что в рассказе Торо Чехов «нашел „поэтический“ 
способ подхода к миру природы, которым он восхищался у Тургенева и Толстого, и надеялся 
использовать в „Степи“» [25. P. 38]. 

Набор методологических установок англоязычных исследователей повести еще более рас-
ширяется, начиная с 1980-х гг. Так, Г.П. Стоуэлл [26] рассматривает повесть «Степь» как про-
изведение, в котором ярко проявились импрессионистические черты чеховского творчества. В 
повести, как замечает автор, импрессионизм прежде всего проявился в том, что Егорушка ви-
дит, слышит и чувствует то, что девятилетний ребенок способен воспринимать, но не понимать 
и выражать. Являясь пассивным наблюдателем, Егорушка, по мнению Стоуэлла, позволяет не-
объяснимым переживаниям охватывать себя во всей стихийности и непредсказуемости их про-
явлений, вследствие чего раскрывается душевное состояние мальчика и его динамичные отно-
шения со степью. 

В работе М. Финка [27] повесть изучается в аспекте метапоэтики. Ученый отмечает, что 
образ степи в повести проявляет черты не только географического, но и литературного про-
странства. Исследователь соотносит переход Чехова к зрелому этапу творчества, который был 
ознаменован написанием «Степи», с переходом во взрослую жизнь героя повести Егорушки. 
Вынося на передний план такое значение «Степи», Финк называет повесть «энциклопедией че-
ховской поэтики». Помимо этого, продолжая традицию структуралистского подхода в англо-
язычном чеховедении, исследователь анализирует язык повести, насыщенный семантическими 
перекличками. Например, ученый сравнивает Варламова со змеей на основе высказываний ге-
роя повести Пантелея: «он у ж на ногах» и «этот у ж своего не упустит» [27. P. 113]. 

В русле национально-исторической проблематики повесть была рассмотрена в статье  
Р.-Л. Джексона [28]. Автор придерживается мнения, что в «Степи» Чехов вступил в спор с 
негативным мифом о русском пространстве – как метафоре бесформенного, безличного, без-
душного. 

В исследовании М.С. Свифта [29] «Степь» рассматривается в рамках религиозно-
философского вопроса. По мнению ученого, степные рассказы в их образах и темах отражают 
интерес писателя к книге Экклезиаста и ее предполагаемому автору Соломону. Оба автора, по 
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словам ученого, придерживались одного метода объективного наблюдения и отказались выхо-
дить за пределы познаваемого. Схожесть проявляется и в сделанных ими наблюдениях: истина – 
понятие относительное, а жизнь не имеет видимой цели. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что нахождение «Степи» в центре 
внимания англоязычных исследователей с начала XX в. обусловило несколько этапов ее ре-
цепции. Ранний этап восприятия повести характеризуется противоречивыми мнениями крити-
ков о «бессобытийности» ее сюжета. С середины XX в. происходит расширение методологиче-
ской палитры, англоязычные исследователи трактуют повесть с позиций социологического, 
биографического, философско-психологического, структурного, компаративистского, метапоэ-
тического и религиозно-философского подходов.  
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INVARIANT APPROACH TO TEACHING THE STUDENTS OF OIL  

AND GAS PROFILE WRITING ABSTRACTS 
Аннотация. Статья посвящена проблеме обучения студентов нефтегазового профиля особенностям научного 

аннотирования. Особое внимание уделено возможности использования инвариантного подхода. Сделан вывод о том, 
что композиционные, лексические, грамматические и стилистические инварианты играют значительную роль при 
составлении аннотации и, таким образом, совершенствовании навыков письменной речи на иностранных языках. 

Abstract. The article is devoted to the problem of teaching oil and gas students the scientific abstracts’ peculiarities. 
Particular attention is paid to the possibility of using the invariant approach. It is concluded that compositional, lexical, 
grammatical and stylistic invariants play a significant role in the preparation of abstracts and, thus, the improvement of 
writing skills in foreign languages. 

 
В современном высшем образовании возрастает необходимость в обучении одному из важ-

ных умений письменной речи – написанию научной аннотации как на родном, так и на ино-
странном языке. Умение написания аннотации приобретает немалую значимость в связи с уча-
стием студентов в молодежных программах и форумах, подачей заявок на гранты и стипендии 
зарубежных организаций, а также публикациями результатов исследований в рейтинговых 
журналах. Неспособность правильно составить аннотацию своего проекта будет свидетель-
ствовать об отсутствии у кандидата четких представлений о целях и путях реализации предла-
гаемого проекта. Научная аннотация не только позволяет донести результаты исследования до 
широкого научного круга, но и обеспечивает возможность профессионального роста и разви-
тия. При этом содержание и значимость работы очень часто оценивают по аннотации, состав-
ленной автором. Таким образом, правильно составленная аннотация является настоятельным 
требованием для любой научной публикации, и обучение этому важному умению чрезвычайно 
актуально. Губкинский университет, обладающий статусом научно-исследовательского уни-
верситета, ведет большую научную работу и имеет высокий рейтинг публикаций в междуна-
родной и отечественной периодике. Преподаватели кафедры иностранных языков университе-
та после событий 2020–2022 гг. (пандемия, локдауны, перевод целых отраслей науки и про-
мышленности в дистанционный формат работы, закрытие границ) приняли решение 
сконцентрироваться на обучении научной аннотации. Для этого были внесены необходимые 
изменения в учебные программы и фонды оценочных средств, произведен тщательный отбор 
видов работы. Так, акцент был сделан на письменных коммуникативных заданиях (forum, peer 
review) и индивидуальной творческой работе обучающихся (обучение написанию аргументи-
рованного эссе и научному аннотированию). 

Целью данной статьи является обзор работы кафедры иностранных языков Губкинского 
университета, нацеленной на обучение студентов нефтегазового профиля научному аннотиро-
ванию, выявление инвариантных составляющих процесса аннотирования, а также определение 
перспектив инвариантного подхода. Проблема аннотации поднималась в различных аспек- 
тах начиная со второй половины ХХ в. как российскими, так и зарубежными учеными 
(Н.Б. Агранович, А.А. Вейзе, Е.В. Голованова, Е.Э. Науменко, М.В. Черкунова, C. Bazerman, 
N. Graetz, J. Swales). Наш анализ показал, что имеющиеся исследования затрагивают лишь от-
дельные аспекты аннотации как типа текста, а ее глобальная интегральная природа остается 
неизученной [1. C. 70]. Исследования чаще проводились на материале одного языка, и не пред-
принималось серьезных исследований аннотации как жанра научного дискурса, проведенных 



128 

на материале разных языков и дисциплин с выявлением универсальных особенностей. Следо-
вательно, перспективной областью исследования представляется анализ аннотации на актуаль-
ных для кафедры языках в рамках инвариантного подхода, что позволит дать наиболее полное 
представление об аннотации как жанре научного дискурса и будет иметь прикладное значение 
в условиях главного вуза нефтегазовой отрасли, где представлены технологические, экономи-
ческие, юридические и IT-направления с неотъемлемой отраслевой специализацией. 

В русском языке слово «аннотация» в значении «примечание, заметка» известно с начала 
XVIII в. Глагольная форма «аннотировать» вошла в употребление значительно позже – в пер-
вой половине XX в. В русском языке слово «аннотация» – заимствование из голландского, где 
annotatie, как и в других западноевропейских языках, восходит к латинскому annotatio – «пись-
менная пометка, примечание» от annoto – «отмечаю, делаю заметку» и ранее к nota – «отметка, 
знак, пометка» [2]. Словарь С.И. Ожегова характеризует аннотацию как «краткое изложение 
содержания книги, статьи и т.п.», а в Большом энциклопедическом словаре аннотация опреде-
ляется как «краткая характеристика содержания произведений печати или рукописи». Согласно 
общим требованиям аннотация выполняет следующие функции: дает возможность установить 
основное содержание документа, определить его релевантность и решить, следует ли обра-
щаться к полному тексту документа; используется в информационных, в том числе автомати-
зированных системах для поиска документов и информации [3]. В качестве функций аннота-
ции называются также ориентация читателя в непрерывном потоке публикаций и сообщение о 
существенности / несущественности информации для читателя [4]. Принимая во внимание раз-
личные функции и основания для классификаций, научную аннотацию можно охарактеризо-
вать как самостоятельный информационно-реферативный жанр научного дискурса, вторичный 
письменный текст, содержащий научную и техническую информацию в сжатом виде. С целью 
дать преподавателям некий инструмент для работы с обучающимися на 10 факультетах уни-
верситета, магистрантами и аспирантами, было решено выявить инварианты, существенные при 
научном аннотировании на романо-германских языках кафедры (английский, немецкий, француз-
ский). Инвариантность означает свойство предмета или явления оставаться неизменным при ка-
ких-либо изменениях, преобразованиях. Эффективность работы преподавателя с текстами раз-
личной тематики может быть оптимизирована именно с помощью инвариантного набора опре-
деленных инструментов для написания научной аннотации. В результате мы сформулировали 
четыре инварианты: композиционные, лексические, грамматические и стилистические.  

1. Композиционная инварианта. Для аннотации на английском и немецком языках харак-
терна жесткая, устойчивая структура, что обусловлено спецификой назначения этого жанра в 
процессе коммуникации, т.е. тем, что его основная функция – это представление информации в 
оперативной, краткой и логичной форме. Кроме того, высокая степень стереотипности и стан-
дартизации грамматической структуры аннотации должна способствовать пониманию текстов 
данного жанра научной литературы. Традиционно аннотация состоит из одного абзаца, кото-
рый включает в себя заголовок, библиографическое описание и основную часть. Заключение яв-
ляется факультативным элементом структуры аннотации. Процесс становления французского 
научного стиля происходил в значительной степени на базе дидактической и научно-популярной 
литературы, однако на сегодняшний день композиционные средства служат для выражения ло-
гичности и последовательности изложения. С логической природой научного аннотирования 
связано частое употребление сочинительных и подчинительных союзов, а также вводных слов, 
особенно таких, которые устанавливают логические связи и последовательность мысли. 

2. Лексическая инварианта. Для научной аннотации свойственны: высокая частотность 
терминологических выражений (адресована специалисту в определенной сфере нефтегазовой 
промышленности); обилие клишированных словосочетаний; большое количество лексических 
единиц с оценочной и абстрактной семантикой (оценочная модальность, субкатегория описа-
ния) [5. С. 68]; использование аббревиатур (краткость изложения). Затрагивая термины фран-
цузского языка, важно отметить, что многие из них основаны на метафорическом переносе. 
Наравне с терминами в текстах научного стиля употребляются общенаучная лексика, обозна-
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чающая основные научные понятия. Как в германских языках, так и во французском языке ча-
сто употребляют метафоры для обозначения нового научного понятия на базе имеющихся зна-
ний, однако во французском языке терминология более метафорична и образна. 

3. Грамматическая инварианта. Французский научный стиль характеризуется употреблени-
ем глаголов в форме первого лица единственного числа, формы второго единственного и мно-
жественного числа встречаются редко [6]. Кроме того, часто используют определительные 
предложные группы с придаточными предложениями разных значений – условно-временными, 
условными, временными и уступительными. Тем самым достигается сжатость текста при эко-
номии языковых средств. Для германских языков можно выделить следующие грамматические 
особенности: использование конструкций, выражающих настоящее время; наличие составных 
именных сказуемых и простых глагольных сказуемых в пассивной форме; преобладание пас-
сивных конструкций; преобладание простых предложений, распространенных за счет одно-
родных членов; отсутствие вопросительных, восклицательных и побудительных предложений. 

4. Стилистическая инварианта. Стилистические характеристики аннотации обусловлены ее 
функционированием в сфере научного общения, а также целью – кратким описанием первоис-
точника. Логичность изложения, характерная для научного стиля, объясняет жесткую структу-
ру аннотации; точность передачи информации находит выражение в широком использовании 
терминологии, отсутствии многозначности лексических средств, избегании эмоциональных 
коннотаций. В связи со стремлением к объективности отмечается частое употребление пассив-
ных конструкций, редкое использование личных местоимений 1 и 2 лица [7. С. 20]. Отсутствие 
вопросительных, восклицательных и побудительных предложений связано с модальностью со-
общения, присущей аннотации, что представляет собой стилистическую особенность. 

Коллектив кафедры после многочисленных консультаций принял решение о внедрении ин-
вариантного подхода при обучении научному аннотированию. В связи с этим был проведен 
обучающий семинар для профессорско-преподавательского состава кафедры, где были рас-
смотрены и обсуждены инвариантные составляющие при написании научной аннотации. По-
добраны тексты для аннотирования, раскрывающие основные направления работы первичных 
и вторичных отраслей нефтяной и газовой промышленности: начиная с геологоразведки и за-
канчивая маркетингом нефтепродуктов. В рабочие программы по дисциплинам кафедры вклю-
чены контрольные мероприятия, имеющие своей целью выявить степень подготовленности 
обучающихся к написанию научной аннотации к предложенному тексту.  

Научная аннотация – большой и серьезный труд, несмотря на небольшой объем. Публикуя 
собственные аннотации и изучая работы одногруппников, студенты находят новые решения 
проблем и совершенствуют свои знания. В итоге и преподаватели кафедры, и обучающиеся 
получили действенный инструмент для осуществления образовательного процесса, совершен-
ствования навыков письменной речи на иностранном языке и активного участия в деятельно-
сти научного нефтегазового сообщества. 
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РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ  
В ИНОЯЗЫЧНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

DEVELOPMENT OF INTERCULTURAL COMMUNICATION SKILLS  
IN FOREIGN LANGUAGE EDUCATION 

Аннотация. Статья посвящена исследованию взаимосвязи языка и культуры в контексте иноязычного обра-
зования. Обосновывается важная роль межкультурной коммуникации в процессе обучения иностранным языкам. 
Рассматриваются творческие формы развития навыков межкультурной коммуникации и предлагаются новые ме-
тоды их формирования. 

Abstract. The article is devoted to the study of the relationship of language and culture in the context of foreign 
language education. The article justifies an important role of intercultural communication in the process of learning foreign 
languages. Creative forms of developing intercultural communication skills are considered and new methods of their 
formation are proposed. 

 
Роль языка в культуре является первостепенной. Язык формируется в культуре и зависит от 

неё, а культура выражается в языке и развивается на его основе. Поэтому любой язык культур-
но обусловлен, а любая культура лингвистически детерминирована. Культурные ценности и 
традиции тесно связаны с грамматикой и лексикой любого языка. Благодаря языковой речи 
представители различных культур имеют возможность понимать друг друга и обмениваться 
информацией. Успешность языкового общения напрямую зависит от уровня развитости навы-
ков межкультурной коммуникации (межкультурных компетенций), формирование которых 
возможно в процессе обучения иностранным языкам, когда студент приобретает знания о язы-
ковых особенностях, картине мира, ценностях и традициях культуры изучаемого языка. 

Современные педагоги и учёные пришли к единому мнению о том, что чем выше уровень 
развитости межкультурных компетенций у студентов, тем эффективнее происходит усвоение 
иностранных языков. Знание студентами культуры, истории, географии и государственного 
строя страны изучаемого языка делает учебный процесс более результативным и полноцен-
ным. Например, лексико-фразеологическая сочетаемость слов, принадлежащих разным куль-
турам, и их различная стилистическая коннотация эффективно усваиваются только в процессе 
развития межкультурных компетенций. Поэтому вполне обоснованным становится утвержде-
ние российских учёных о том, что межкультурная коммуникация способна выступать методо-
логической основой иноязычного образования, поскольку она даёт ориентиры для проведения 
научных исследований и конструирования практической деятельности в иноязычном образова-
нии [1. C. 256]. Процесс преподавания иностранных языков, основанный на методах межкуль-
турной коммуникации, является более продуктивным, разнообразным и целенаправленным. 
Развитие межкультурных компетенций приближает студентов к естественной языковой среде, 
что позволяет более эффективно обучать их иностранным языкам. 

В российской и зарубежной научной литературе понятие «межкультурная компетенция» 
часто обозначается более общим термином «межкультурная компетентность», которая опреде-
ляется как «совокупность знаний, навыков и умений, при помощи которых индивид может 
успешно общаться с партнерами из других культур как на обыденном, так и на профессиональ-
ном уровне» [2. С. 133]. 

Для успешной реализации межкультурной коммуникации её участники должны обладать 
межкультурной компетентностью, которая определяется наличием развитых межкультурных 
компетенций. Зарубежные учёные в качестве основных выделяют следующие межкультурные 
компетенции. 

1. Коммуникативные компетенции, включающие в себя общение, словесные и невербаль-
ные коммуникативные умения, способность понимать язык другой культуры. 
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2. Социальные компетенции, содержащие эмпатию и умение общаться с представителями 
разных культур. 

3. Психологическая адаптация, понимаемая как умение адаптироваться к новым культур-
ным условиям, преодолевать культурный шок, чувство стресса и отчуждение, вызванные не-
знакомой культурной средой. 

4. Культурное сознание, представляющее собой знание культурных ценностей, моделей 
поведения и норм другой культуры [3. С. 267]. 

В современном иноязычном образовании применяются различные технологии, методы и 
формы развития межкультурных компетенций в процессе обучения иностранным языкам. 
Например, А.С. Будник рассматривает элективный видеокурс как форму организации процесса 
формирования межкультурной коммуникативной компетенции [4. С. 18]. Данная форма спо-
собна воссоздать реальную межкультурную коммуникацию посредством интернет-видео и,  
таким образом, формировать межкультурную коммуникативную компетенцию обучающихся 
[4. С. 21]. 

Г.А. Медведева в своей методике предлагает специальные методы, формы и средства фор-
мирования межкультурной компетентности студентов. Основными методами являются игро-
вые, проблемные, рефлексивные, интерактивные, тренинговые, диалоговые, методы стимули-
рования. К формам относятся коммуникативные моно- и полиситуативные игры, деловые  
игры, кейс стади, тренинги, консультации. Средствами являются личностно-ориентированные 
ситуации, игры, правила, предписания, коммуникативные задачи, ситуации успеха, пособия  
[5. С. 13]. 

Е.В. Тихонович в качестве эффективного средства формирования межкультурной профес-
сиональной коммуникации использует тексты, рассчитанные на носителей языка, представля-
ющие собой образец речевого продукта и служащие источником для создания обучающимися 
самостоятельных диалогических и монологических высказываний разного стиля и жанра в 
сфере профессиональной коммуникации [6. С. 15]. 

Важным компонентом в развитии межкультурных компетенций является зарубежное ис-
кусство. Знакомство студентов с различными направлениями зарубежного искусства повышает 
их мотивацию и эффективность в изучении иностранных языков. Например, Л.Р. Рябова пред-
лагает использование на учебных занятиях музыкальных композиций и песенного материала, 
позволяющих студентам осваивать культуру, традиции и ценности страны изучаемого языка  
[7. С. 152–153]. Применение песен в процессе изучения иностранных языков является эффек-
тивным методом для развития межкультурной компетентности у студентов, поскольку музыка 
вызывает живой интерес на практических занятиях по языку и является источником лингвост-
рановедческой информации [7. С. 154]. 

Другим творческим направлением, подходящим для развития межкультурных компетен-
ций, является театр. Например, А.А. Белозерова в процессе обучения иностранным языкам ис-
пользует театральную импровизацию. Данный метод развивает у студентов межкультурную 
чувствительность и приближает их к реальной языковой среде, позволяющей более успешно и 
эффективно формировать межкультурные компетенции. Применение театральной игры на 
учебных занятиях позволяет преподавателю контролировать степень освоения иностранного 
языка и развитие межкультурных навыков обучающихся [8. С. 77]. 

Рассмотренные выше технологии, методы и формы развития межкультурных компетенций 
в иноязычном образовании показывают их высокую актуальность и эффективность в совре-
менной педагогической практике. 

Предлагаемый нами новый метод развития межкультурных компетенций представляет со-
бой мероприятие, являющееся игровой инсценировкой путешествия по странам Великобрита-
нии. Каждая страна включает в себя два основных комплекса заданий. Первый содержит ин-
теллектуальные задания, направленные на приобретение знаний о языке, стиле мышления и 
особенностях менталитета. Например, задания на понимание смысла фразеологизмов, посло-
виц и поговорок. Второй комплекс состоит из творческих заданий, направленных на знаком-
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ство с культурой, традициями и ценностями общества. Например, задания посвящённые наци-
ональной кухне, произведениям национального искусства и фольклорного творчества. Данное 
мероприятие должно проходить на английском языке, дополняться музыкальными композици-
ями, театральными постановками, различными творческими инсталляциями с участием носи-
телей английского языка. 

Мероприятие, организованное в виде игровой инсценировки путешествия по странам изу-
чаемого языка, наилучшим образом приближает студентов к естественной языковой среде, что 
позволяет более эффективно обучать их иностранным языкам. Студенты получают возмож-
ность вникнуть в тонкости изучаемой культуры, узнать её национальную специфику и языко-
вые особенности. 

Таким образом, развитие навыков межкультурной коммуникации в иноязычном образова-
нии может осуществляться на основе разрабатываемых современными учёными и педагогами 
методов, форм и средств, доказавших свою эффективность в педагогической практике. Помимо 
образовательной сферы данные формы и методы могут применяться и в тех ситуациях, где 
необходимо наличие развитых коммуникативных компетенций для построения успешного 
диалога между представителями различных культур. 
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Аннотация. Статья посвящена изучении такой тенденции развития современного образования, как техноло-

гический подход. Автор приводит примеры разработанных заданий интегрированного дистанционного гибридно-
го модульного курса «Биология. Biology» для старшеклассников специализированной школы. Результаты иссле-
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дования расширяют знания о дидактическом потенциале электронного обучения в формировании интегрирован-
ных компетенций. 

Abstract. The article is devoted to the study of such trends in the development of modern education as technological 
approach. The author gives examples of the developed tasks of the integrated remote hybrid modular course “Biology” for 
high school students at a specialized center. The results of the study expand knowledge of didactic potential of e-learning 
in the integrated competencies formation.  

 
Проблема перехода к образовательным результатам, адекватным запросам общества, явля-

ется действительно глобальной. Особенно актуальном становится обучение иностранному язы-
ку старших школьников в условиях межпредметных связей в специализированном учебно-
научном центре. Одним из существенных признаков образования в специализированной школе 
является соединение воедино образовательной и научной сфер, создание условий для раскры-
тия научного потенциала одаренных школьников. Реализация Стратегического проекта опре-
деляется также миссией НГУ как одного из лидеров привлечения и приумножения человече-
ского капитала, формирующего научно-технологическую интеллектуальную элиту страны. 
Среди ключевых направлений разрабатывается создание комфортной интеллектуальной среды 
для раннего входа. Компетентностный подход предполагает широкое использование в учебном 
процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с самостоятельной 
работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Техно-
логические решения позволяют значительно повысить эффективность приобретения знаний, 
умений и способов деятельности, обеспечивают гарантированный результат. 

Термин «технологизация» применительно к образовательной сфере (Technology in 
Teaching) [1. С. 165]. чаще всего употребляется в значениях: проектирование, отбор и исполь-
зование педагогических технологий в образовательном процессе; а также обеспечение образо-
вательного процесса высокотехнологичным оснащением. Построение процесса обучения на 
комбинации традиционного и дистанцинного форматов обучения, называемого смешанным 
(blended learning) или гибридным (hybrid learning) обучением, позволяет нам уже в рамках 
школьного курса готовить грамотных, мотивированных и правильно профессионально ориен-
тированных будущих абитуриентов университета. Компьютерные средства обучения обладают 
такими специфическими свойствами, как мультимедийность, интерактивность, нелинейность, 
автоматизация процессов управления обучением, информационно-поисковой деятельности, 
учебно-методического обеспечения, контроля результатов и обеспечивают наиболее оптималь-
ную реализацию дидактических задач развития умений и навыков – формирование умений по 
обработке информации, умений самостоятельной учебно-познавательной деятельности, разви-
тие наглядно-образного, алгоритмического, творческого мышления; дидактических задач пред-
ставления учебной информации – имитация и моделирование изучаемых объектов, компью-
терная визуализация, применение информационных баз данных; дидактических задач контроля 
освоения знаний, умений, навыков – мгновенная обратная связь, оперативная педагогическая 
коррекция, самоконтроль и самокоррекция [2]. 

Обучение школьников естественнонаучного профиля профессионально ориентированному 
иноязычному дискурсу понимается как синергия смысловых фрагментов профессионального 
иноязычного дискурса, дающая качественно новый смысловой эффект при профессиональном 
иноязычном общении, что иллюстрирует междисциплинарный профессиональный диалог 
между специалистами в области естественнонаучного знания.  

Вопросы применения синергетики в иноязычном обучении исследовались профессором 
С.К. Гураль [3, 4]. С.К. Гураль рассматривает дискурс как результат синтеза научной мысли, 
как сверхсложное образование, состоящее из разноуровневых компонентов, взаимодействую-
щих между собой по определенным установленным правилам в определённой социальной си-
туации. Среди базовых категорий семантического содержания дискурса С.К. Гураль добавлена 
и проанализирована еще одна категория – ментальный лексикон, способствующая обучению 
иноязычному дискурсу как сверхсложной саморазвивающейся системе. Ментальный лексикон 
не является словарем с фиксированным количеством слов и данных о каждой единице. В логи-
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ке синергетики – это активная живая система, где постоянно происходит установление новых 
связей. Синергетический эффект означает совместную работу или сотрудничество. В условиях 
постоянно увеличивающихся информационных потоков теория о самоорганизации и самораз-
витии находит все большее количество сторонников как в естественнонаучных (физика, мате-
матика, кибернетика), так и в гуманитарных (социология, антропология, психология и педаго-
гика) областях знаний. 

Формирование смысловых фрагментов профессионально ориентированного естественно-
научного иноязычного дискурса осуществляется с опорой на профессионально ориентирован-
ный иноязычный ментальный лексикон как базовую категорию дискурса, профессиональную 
деятельность специалиста в данной предметной области такую, как умение выступать с пре-
зентацией о результатах исследования (формулировать введение, заключение, представлять 
оборудование, используемое при проведении исследования / эксперимента и др.), умение рабо-
тать с профессиональной аутентичной литературой (осуществлять поиск информации, пони-
мать содержание, определять существенную / несущественную информацию и др.), оппониро-
вать (задавать вопросы, связанные с тематикой профиля с опорой на профессиональный ино-
язычный ментальный лексикон, проводить аналитическую работу, отмечать положительные и 
отрицательные моменты решения, что составляет основу критериев оценивания сформирован-
ности данного профессионального дискурса. 

Многие из этих смысловых фрагментов легли в основу при разработке дидактического 
контента интегрированного дистанционного модульного курса для старших школьников спе-
циализированной школы естественнонаучного профиля. При междисциплинарном подходе 
учебные дисциплины могут содержать ряд междисциплинарных модулей, которые носят инди-
видуальный характер с точки зрения учебно-научного знания по профильным и основным об-
щешкольным предметам.  

В настоящее время проводится исследование, в котором принимают участие старшекласс-
ники Новосибирского специализированного учебно-научного центра естественно-научного 
профиля. Целью данного исследования является конструирование обучающих модулей как ча-
сти содержания интегрированных курсов английского языка и предметов естественнонаучного 
цикла, позволяющего реализовать основную цель обучения иностранному языку и обеспечить 
высокую эффективность процесса формирования будущей профессиональной компетенции в 
системе работы с одаренными школьниками. Освоение учебного материала в процессе актив-
ной деятельности обучающихся, развитие навыков самостоятельности и самоконтроля, закреп-
ление мотивации на постоянный познавательный интерес обучающихся и развитие умения 
планировать свою деятельность является целями использования модульного обучения в специ-
ализированной школе.  

Раскроем принципы, на которых основывалась работа по разработке дидактического кон-
тента курсов. Учебный материал разбивается на отдельные законченные блоки, логически свя-
занные между собой и объединенные одной дидактической целью, что соответствует принципу 
модульности. Принцип динамичности раскрывается в возможности свободно дополнять, заме-
нять содержание, придерживаясь программ интегрированных учебных предметов, например, 
английского языка, в сочетании с биологией, физикой или инженерным делом. Адаптировать 
содержание модулей к индивидуальным запросам обучающихся позволяет принцип гибкости, 
так как уже на этапе учебы в СУНЦ НГУ школьники проводят исследования, реализуют проек-
ты, ставят научные опыты под руководством ученых институтов СОРАН. Тем самым закрепля-
ется принцип осознанной перспективы, когда перед учащимся ставятся ближние и дальние це-
ли и обучение строится на осознанном отношении к процессу освоения знаний, а доступность 
индивидуальных консультаций и инструкций для каждого обучающегося носит исключительно 
прагматический характер.  

При разработке профильных курсов с использованием технологии модульного обучения 
для достижения нового уровня качества образования в целом и лингвистического образования, 
в частности, требуется изменение подходов к образовательной деятельности. Научные идеи 
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модульного обучения базируются на деятельностном принципе, учебное содержание осознанно 
усваивается посредствам активных мотивирующих содержание учебных действий; строятся на 
идеях развивающего обучения, формируя общие предметно-специализированные интегриро-
ванные компетенции, опираются на теорию поэтапного формирования умственной деятельно-
сти и глубокой внутрипредметной и межпредметной связи. В основании модульной техноло-
гии обучения находится программированное обучение, обеспечивая четкость, логичность  
изложения материала и последовательность действий, активность и самостоятельность обуча-
ющихся, подкрепленную регулярной проверкой результатов, широко применяя самоконтроль. 
Достижение наилучшего результата в ограниченный период времени, достигается логичным 
распределением сил и оптимальным использованием компьютерных средств обучения. 

Данная модель представляется автору очень перспективной, так как она наиболее эффек-
тивна для формирования естественнонаучного дискурса посредством системы заданий по ан-
глийскому языка с интеграцией профильного дидактического контента. Упражнения выступают в 
качестве основы системы обучения и представляют собой организованные и взаимообусловлен-
ные действия учащихся, направленные на достижение конкретной учебной цели при формирова-
нии языковых и профильных навыков и умений. Размещение материалов модулей на интерак-
тивной платформе позволяет применять такие форматы заданий, как Drag and Drop, Drag the 
Words, Fill in the Blanks, Multiple Choice, Quizzes activities, Multiple choice, Essay и другие. 

Приведем пример базовой идеи и проблемного вопроса из нашего курса по теме модуля 
«Молекулярная биология. Molecular Biology» [22]. 

Базовая идея: догма молекулярной биологии едина для всего живого  
Basic idea: the dogma of molecular biology is one whole for all living things 
Проблемные вопросы: Problem issues: 
Что такое догма молекулярной биологии? What is the dogma of molecular biology? 
Чем отличаются ДНК и РНК? How do DNA and RNA differ? 
Где происходят матричные синтезы? Where do matrix syntheses occur? 
Почему вирусы особенные в плане молекулярной биологии? Why are viruses special in terms 

of molecular biology? 
При конструировании системы модуля мы руководствуемся главной задачей вовлечения 

учащегося в такую деятельность, чтобы он смог достичь цели, выполнить основное задание 
или ответить на проблемный вопрос. Предполагается, что основные задания будут способство-
вать формированию интегрированных компетенций, как общих (предметных, метапредметных, 
личностных), так и предметно специализированных. Каждый модуль состоит из серии заданий 
на уровне слова, на уровне предложения, на уровне текста, задания на основе видео лекций, 
контролирующие и творческие задания. 

Приведем пример задания на уровне слова. 
TASK: Are you sure you can pronounce all term correctly? Read the text “RNA functions”. Look 

the words up in the dictionary if necessary. Check the pronunciation of the words and phrases. Record 
your reading / Attach the audio file in the space provided. 

RNA functions 
The central dogma of molecular biology suggests that DNA maintains the information to encode 

all of our proteins, and that three different types of RNA rather passively convert this code into poly-
peptides. Specifically, messenger RNA (mRNA) carries the protein blueprint from a cell's DNA to its 
ribosomes, which are the “machines” that drive protein synthesis. Transfer RNA (tRNA) then carries 
the appropriate amino acids into the ribosome for inclusion in the new protein. Meanwhile, the ribo-
somes themselves consist largely of ribosomal RNA (rRNA) molecules. [Citation: Clancy, S. (2008) 
RNA Functions. Nature Education 1(1):102] 

Приведем пример заданий на уровне текста 
Text Dynamics: DNA-encoded circuits  
TASK: Read the text. Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets, use 

full forms.  
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DNA-encoded circuits 
MIT biological engineers have created a programming language that allows them to rapidly de-

sign complex, DNA-encoded circuits that give new functions to living cells. {{Us-
ing||e||348464afch2182a}} (use) this language, anyone can write a program for the function they want, 
such as detecting and responding to certain environmental conditions. They can then generate a DNA 
sequence that {{will achieve||e||348464g1e612ih8}} (achieve) it. etc. 

В рамках проектного исследования были подготовлены сценарии видео лекции и экспери-
менты в биохимической лаборатории СУНЦ, проведены съемки с участием преподавателей и 
учеников, а по содержанию видео материалов были разработаны серии упражнений.  

Приведем пример заданий на основе видео материалов. 
Video Cell Structure 
TASK: Watch the video about Cell Structure and answer the question, giving full answers. 
1. What is a cell? 
2. What are the two categories of cells? 
3. What are the four cell parts that are common to all types of the cell? 
4. What is an organelle? 
5. Enumerate the organelles that you can remember from the video. 
6. Which part is the control centre of the cell? What does it contain? 
7. What does DNA do? etc. 
TASK: Use your sentences from Ex.1 and give a talk about the structure of either animal or plant 

cell in about 15 sentences. Record your answer and attach it. 
TASK: Identify and label each part of an animal cell. (pic.) 
TASK: Name all the parts of a plant cell. (pic.) 
TASK: Both plant and animal cells have the same organelles. (pic.) But what are two organelles 

that a plant cell has, but an animal cell does not? Write them down: 
1 {{Chloroplasts||e||34bi91505d5edg2}}2 {{Cell wall||e||34bi91c24853c85}} 
Приведем пример тестовых и творческих заданий 
TEST: Biomedical Blog 
TASK: Using the text and pictures write an article for a Biomedical Engineering Blog. 
Hippocrates of Kos (460-377 Before Common Era, BCE) is universally recognized as the father 

of modern medicine, which is based on observation of clinical signs and rational conclusions, and 
does not rely on religious or magical beliefs. Hippocratic medicine was influenced by the Pythagorean 
theory that Nature was made of four elements (water, earth, wind and fire), and therefore, in an analo-
gous way, the body consisted of four fluids or ‘humors’ (black bile, yellow bile, phlegm and blood). 
The physician had to reinstate the healthy balance of these humors by facilitating the healing work of 
‘benevolent Nature’. The Hippocratic Oath contains the Pythagorean duties of justice, secrecy, respect 
for teachers and solidarity with peers. The clinical and ethical basics of medical practice as well as 
most clinical terms used even today have their origins in Hippocrates. etc. (pics) 

Career Qualities  
TASK: Do some research on the Internet and find a biology-related job that interests you.  
Give a talk about the job you have chosen using the following ideas: 
What is the name of your job? Give a definition. 
What does the specialist do? What are their job responsibilities? 
What qualities and skills do you need to become a successful specialist? Why? etc. 
TASK: Do the crossword puzzle “Biomedical Careers”. 
Across: 1 {{Anesthesiologist||e||349452e28h20g6b}} They administer anesthesia during surgery 

or other procedures. 
Down: 2 {{FoodScientist||e||349456e97f1j486}}They make sure that people have food that is 

healthy for their bodies. 
Down: 3 {{Jointphysician||e||349462hd0i3a990}} They fix people’s joints, so that they are 

healthy. etc. 
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Do the crossword puzzle “Biomedical Careers”. Choose a job from the crossword. Present the in-
formation about the job in a form of ppt presentation, a poster, a slide show or infographics. Support it 
with your audio or video file. Attach your files. 

Модульное построение курса дает ряд значительных преимуществ и является одним из эф-
фективных путей технологизации и интенсификации учебного процесса, особенно в условиях 
целевой интенсивной подготовки одаренных детей профильной школы. Системообразующим 
элементами модульной технологии обучения являются обучающие модули, включающие за-
конченный блок информации, целевую программу действий ученика. Содержание модульной 
программы обучения обладает следующими преимуществами: гибкость структуры модульного 
построения курса, систематический и эффективный контроль усвоения знаний школьников; 
интенсификация обучения, в результате «сжатия» информации, эффективного использования, 
дистанционного и смешанного форматов учебного времени. 

В результате этого школьники специализированной школы в условиях ограниченного вре-
мени и возрастающей профильной нагрузки успевает получать необходимые знания, навыки и 
умения, приобретая интегрированные компетенции. Таким образом, идет подготовка высоко-
образованных профессионально ориентированных личностей для вуза при использовании мо-
дульной системы обучения за счет непрерывности обучения; интенсификации обучения, за 
счет чего усваивается больший объем информации через компьютерные технологии во время 
индивидуальной и самостоятельной работы; и индивидуализации обучения.  
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ЧТЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ ТЕКСТОВ  
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 
READING PROFESSIONALLY ORIENTED TEXTS AS A MEANS  

OF DEVELOPING CRITICAL THINKING 
Аннотация. Цель исследования – определить особенности обучения чтению иноязычных профессионально 

ориентированных текстов с применением технологии критического мышления. В статье выявлены особенности 
аутентичных текстов, определено понятие критического чтения, описаны особенности видов чтения и их взаимо-
связь с критическим мышлением.  

Abstract. The purpose of the study is to determine the features of teaching reading foreign language professionally 
oriented texts using the technology of critical thinking. The article reveals the features of authentic texts, defines the 
concept of critical reading, and describes the features of the types of reading and their relationship with critical thinking. 

 
Овладение иностранным языком становится востребованным направлением в будущей 

профессиональной деятельности специалиста в любой области. На сегодняшний день в неязы-
ковых вузах реализуется учебная дисциплина «Профессионально ориентированный иностран-
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ный язык». Изучение данной дисциплины направлено на получение, интерпретацию и перера-
ботку научной, профессионально значимой информации из иноязычных источников, а также на 
овладение обучающимися всеми видами речевой деятельности (аудирование, говорение, чте-
ние и письмо).  

Основой обучения профессиональному иностранному языку являются иноязычные про-
фессиональные тексты, которые способствуют интеграции иностранного языка со специаль-
ными дисциплинами, направлены на расширение запаса лексических единиц и служат опорой 
для развития иноязычных коммуникативных умений обучающихся. При отборе таких текстов 
рекомендуется использовать аутентичные материалы с учетом фоновых знаний, языкового и 
речевого опыта обучающихся на русском и иностранном языках [1. С. 823; 2. С. 118]. 

Аутентичный устный и письменный текст является реальным продуктом речевой деятель-
ности носителей языка, не адаптированным для нужд обучающихся с учетом их уровня владе-
ния языком, как утверждает Н.С. Новолодская [3. С. 57]. К основным характеристикам аутен-
тичного текста относят следующее: языковой материал заимствован из реальной коммуника-
тивной практики (текст включает в себя дискурсивные признаки); аутентичный текст 
соответствует возрастным особенностям обучающихся и их уровню владения иностранным 
языком; аутентичный текст воспринимается обучающимися благодаря индивидуальнопсихоло-
гическими особенностями; аутентичный текст обладает специфическими лексическими и 
грамматическими признаками; аутентичный текст дает сильный мотивационный импульс; язы-
ковой материал содержит полезную информацию.  

Обучение чтению на основе аутентичных текстов также способствует развитию умений 
критического мышления [4. С. 54]. С.К. Фоломкина классифицировала их как умения выделять 
в тексте основную мысль, существенные факты, логически соотносить части текста друг с дру-
гом, объединять их в смысловое целое, группировать их по признаку, обобщать изученные 
факты, устанавливать иерархию фактов в тексте, выносить суждение, делать вывод, понимать 
подтекст, интерпретировать и т.д. [5. С. 15]. 

В своем научном труде Т.М. Фоменко раскрывает сущность «критического чтения». Она 
определила, что критическое чтение – это совокупность разнообразных методов и приемов, 
призванных заинтересовать обучающегося, предоставить условия для осмысления текста, по-
мочь ему творчески переработать и обобщить полученную информацию. Данные образова-
тельные условия необходимы для реализации критического чтения [6. С. 250]: читатель актив-
но и конструктивно вовлечен в процесс чтения; читатель способен опираться на имеющийся у 
него опыт; читатель участвует в обсуждении смысла (сам с собой, с автором); читатель осозна-
ет, что он принимает активное участие в создании смыслов текста. 

Критическое чтение может быть реализовано во всех видах чтения, а именно в просмотро-
вом, ознакомительном, изучающем, поисковом [5]. Просмотровое чтение характеризуется 
общим пониманием текста. Это беглое, выборочное чтение, которое необходимо при первич-
ном ознакомлении с содержанием текста с целью определить интересующую для обучающего-
ся информацию. Скорость просмотрового чтения не должна быть ниже 500 слов в минуту, а 
учебные задания должны быть направлены на формирование навыков и умений ориентиро-
ваться в логико-смысловой структуре текста, умений извлекать и использовать материал текста 
источника в соответствии с конкретным коммуникативным заданием. Тексты могут быть раз-
ной тематической направленности. В просмотровом чтении могут быть реализованы навыки 
критического мышления, например, навык самостоятельности, навык прогнозирования при 
определении основной идеи текста по заголовку, ключевым словам и иллюстрациям.  

Поисковое чтение заключается в нахождении конкретной информации в тексте. Оно 
предполагает наличие умения ориентироваться в логико-смысловой структуре текста, опре-
делить жанр текста, выбрать из него необходимую информацию по определенной проблеме. 
При этом скорость чтения не должна превышать 300 слов в минуту. В учебных условиях по-
иск информации осуществляется по указанию преподавателя. С точки зрения реализации 
навыков критического мышления можно выделить навык анализа смысловых частей текста, 
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навык использования синтеза при группировке информации из текста по определенным при-
знакам.  

Ознакомительное чтение требует извлечение информации для ее дальнейшего использо-
вания, а также критического или эстетического восприятия. В таком случае коммуникативная 
задача состоит в том, чтобы при прочтении текста найти ответы на поставленные вопросы. Та-
кой вид чтения направлен на умение различать главную информацию и второстепенную.  
Понимание основной информации не должно быть ниже 75%, а скорость чтения составляет 
180–200 слов в минуту. Тексты могут быть взяты из художественных или научно-популярных 
произведений, а также из газет или журналов и т.п. Ознакомительное чтение включает в себя 
навыки критического мышления, например, навык проведения анализа, навык обработки ин-
формации.  

Изучающее чтение предусматривает полное понимание текста и критическое его осмысле-
ние. Благодаря вдумчивому прочитыванию информация из текста сохранится в долговремен-
ной памяти. Поэтому скорость чтения сможет составить 50–60 слов в минуту. Кроме того, для 
такого вида чтения следует подбирать тексты, несущие в себе познавательную ценность, ин-
формативную значимость и по отношению к языку в некоторой степени могут быть трудны 
для восприятия в содержании. Для изучающего чтения характерны навыки критического мыш-
ления, которые направлены на рефлексию прочитанного и формированию собственного умоза-
ключения. 

Из этого следует, что для развития критического мышления при обучении чтению могут 
быть использованы все виды чтения. Проведенный эксперимент в 2018 г. показал эффектив-
ность применения приемов технологии критического мышления при обучении чтению профес-
сионально ориентированных текстов [7. С. 4–6]. В данном эксперименте принимали участие 
40 аспирантов факультета социальных и гуманитарных наук Российского университета друж-
бы народов со средним показателем понимания иноязычных аутентичных текстов. Однако в 
результате прохождения курса,с применением технологии критического мышления в учебном 
процессе показатели студентов улучшились. 

Таким образом, развитие критического мышления у обучающихся происходит благодаря 
обучению чтению иноязычных профессионально ориентированных текстов. 
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КОММУНИКАТИВНЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ ГРАММАТИКЕ 
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

COMMUNICATIVE METHOD IN THE STUDYING  
OF GERMAN GRAMMAR 

Аннотация. В статье рассматривается коммуникативный подход к изучению грамматики немецкого языка. 
Проанализированы основные процессы формирования данного подхода, цели, задачи участников процесса. Сде-
лан вывод, что такой подход к изучению грамматики мотивирует студентов овладеть грамматическими навыками 
путем вовлечения в коммуникативную ситуацию, приближенную к естественной. 

Abstract. The article deals with communicative method in the study of German grammar. It was analyzed the main 
processes of the formation of this method, the goals and tasks of all participants in the learning process. It is concluded that 
such method motivates students to improve their grammar skills by engaging in a communicative situation that is close to 
natural. 

 
Владение иностранным языком является одним из необходимых умений для выпускника 

современного вуза вне зависимости от выбранной образовательной программы. В Мариуполь-
ском государственном университете проводится обучение немецкому языку в соответствии с 
требованиями Государственного образовательного стандарта высшего профессионального об-
разования: осуществляется освоение программы высшей школы, изучение нового лексического 
материала, овладение грамматическим аппаратом немецкого языка. В течение всего периода 
обучения немецкому языку преподавателями кафедры немецкой филологии формируется ком-
муникативная компетенция и особая роль в этом процессе отводится коммуникативному под-
ходу к овладению грамматикой.  

Коммуникативный подход предполагает, что процесс обучения центрирован на студенте. 
Поэтому задача преподавателя как организатора учебного процесса – создание в учебной ауди-
тории атмосферы, располагающей к коммуникации и выполнению коммуникативных заданий с 
акцентом на грамматику [1. C. 465]. Во время выполнения упражнения преподаватель наблю-
дает, поддерживает студентов, но не восполняет их пробелы полностью в лексике, грамматике 
или коммуникативной стратегиях, а учитывает их для дальнейшего обсуждения и тренировки. 
Коммуникативное обучение грамматике предполагает применение интересных заданий, кото-
рые мотивируют студента на применение того или иного грамматического явления в процессе 
изучения немецкого языка. К заданиям, основанным на коммуникативной задаче, традиционно 
относят различные, в том числе ролевые игры, моделирование коммуникации, интервью, ком-
натный бой и т.д. [2] 

На начальной стадии ролевой игры (постановка проблемы; распределение ролей и разделе-
ние на группы; объяснение лексических единиц и грамматических структур, которые необхо-
димо использовать; обсуждение и пробное исполнение ролей) студентам позволяется свобод-
ная коммуникация, без немедленного исправления ошибок, поскольку ошибки фиксируются 
для последующего грамматического анализа и детального обсуждения ошибок без указания на 
лицо, совершившее данную ошибку [3. С. 15]. 

Чтобы научиться грамотному общению на немецком языке, нужно создать реальные, 
настоящие жизненные ситуации, которые будут стимулировать изучение материала, также 
важно учесть эмоциональный настрой студента, правильно мотивируя его, так как позитивный 
эмоциональный фон мотивирует к эффективной работе.  

К участию в процессе иноязычного общения необходимо готовить студентов в условиях, 
созданных в аудитории. Это и определяет сущность коммуникативного обучения грамматике, 
которая заключается в том, что процесс обучения является моделью процесса общения. Ком-
муникативный подход очень сильно мотивирует студентов. И его цель состоит в том, чтобы 
заинтересовать студентов в изучении немецкого языка посредством накопления и расширения 
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их знаний и опыта. При коммуникативном подходе к обучению грамматике необходимые уме-
ния и навыки формируются в процессе выполнения целой серии грамматически направленных 
упражнений. Цель данных упражнений – овладение грамматическими навыками или устране-
ние пробелов во владении конкретным грамматическим материалом. В отличие от традицион-
ных тренировочных упражнений, позволяющих сосредоточиться на языковой форме и на 
частой ее повторяемости, коммуникативные упражнения концентрируют внимание участников на 
содержании, однако при этом обеспечивают и частую повторяемость языковой формы, тренируя 
все виды навыков и умений в чтении, письме, слушании и говорении. Коммуникативные задания 
обладают высокой степенью наглядности и предоставляют студентам возможность ощутить ра-
боту языка как средства живого общения. Они обеспечивают разнообразие языковых тем, что 
обусловлено самой ситуацией общения, предполагающей вступление в контакт, поддержание бе-
седы, реакцию на собеседника, выражение своей точки зрения на фоне одной доминирующей те-
мы разговора. Учебная коммуникативная ситуация должна обеспечивать потребность студентов, 
и преподаватель должен учитывать это при подготовке к проведению занятия. 

Возьмем, например, тему «Спряжение глагола в настоящем времени» и выберем ряд ситуа-
ций, когда нам необходимо изменять глагол по лицам и числам, рассказывая о действиях, про-
исходящих постоянно, регулярно или в момент разговора. Это может быть беседа о своем хоб-
би, о занятиях в свободное время, о семье, о распорядке дня. Далее мы берем реальную цель, 
например, выясняем, какое хобби у собеседника или чем он занимается в какое-то время дня.  
А формы отработки могут быть самые разные – и эстафета на скорость, и телефонные разгово-
ры, и съемки видеоклипа, и т.п. Главное правильно подобрать форму отработки с учетом осо-
бенностей группы, в которой работает преподаватель. 

Таким образом, практически любая грамматическая тема в рамках коммуникативно ориен-
тированного подхода может быть использована при обсуждении актуальных и интересных для 
студентов тем в ситуациях, приближенных к естественным. Важно лишь чётко определить цель 
задания, чтобы побудить студентов к активному использованию языка для осуществления 
успешной практической деятельности. Различные виды работ по овладению грамматическим 
материалом и активной интеграции его в речи, ориентированные на практическую цель обуче-
ния, предполагают выражение собственных мыслей, личностную вовлечённость студентов в 
процесс общения и, следовательно, носят подлинно речевой характер, что в наибольшей степе-
ни соответствует задачам формирования коммуникативной компетенции. Ключевым подходом 
в обучении немецкому языку в контексте коммуникативного подхода является коммуникатив-
ная грамматика, которая предполагает очень правильный и простой принцип изучения грамма-
тических конструкций: никто не зубрит теорию. Преподаватель поясняет то или иное правило, 
и студенты начинают отрабатывать его на практике, доводя навык использования до автома-
тизма. Вспомните, как учатся языку дети: они сначала говорят, а в процессе общения взрослые 
поясняют им, как говорить правильно. Коммуникативная грамматика, на наш взгляд, как раз 
помогает студентам быть вовлеченными в ситуацию и перестать бояться сделать грамматиче-
скую ошибку. 

Коммуникативный подход к обучению грамматике немецкого языка применяется пример-
но так же: вы обсуждаете интересную вам тему и учитесь применять новую для вас конструк-
цию или лексику в процессе разговора. Например, преподаватель поясняет студентам условные 
предложение и предлагает поговорить о мечтах: после 5–10 предложений вы «прочувствуете» 
эту конструкцию и поймете основные принципы ее использования.  

Например: Wenn ich eine Million Dollar haette, wuerde ich einen Ferrari kaufen. 
Если бы у меня был миллион долларов, я бы купил «Феррари». Erlaubt es mir die Zeit, so sehe ich 
mir diese Sportsendung an. Если мне поволит время, я посмотрю эту спортивную передачу.  

При объяснении грамматического материала Futur 1, образования и употребления, студен-
там предлагаются следующие ситуации и задания. 

1. Situation ( Morgen verspricht man Stiendium.) – Aufgabe fuer Studenten (Erzaehlen Sie, wie 
Sie es ausgeben werden. 
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2. Situation (Sie sind zum Gast eingeladen.) – Aufgabe fuer Studenten (Erzaehlen Sie,wie Sie 
sich anziehen werden.) 

3. Situation (Sie planen einen Kuchen zu backen) – Aufgabe fuer Studenten (Sagen Sie mir bit-
te, welche Zutaten Sie kaufen muessen.) 

4. Situation ( Sie planen,sich morgen abends mit Ihren Freunden zu treffen.) – Aufgabe fuer 
Studenten ( Sagen Sie, was Sie morgen tun werden.) 

5. Situation ( Sie wurden als Fernsehsprecher genehmigt.) – Aufgabe fuer Studenten (Sie 
muessen eine Wettervorhersage fuer morgen erstellen.) 

6. Situation (Sie waren im Dekanat. Sie haben die Paare fuer morgen kennengelernt.) –Aufgabe 
fuer Studenten (Erzaehlen Sie, welche Paare Sie morgen haben.) 

Коммуникативный метод обучения грамматике учит связной речи, различным разговорным 
фразам и клише, которые позволят впоследствии говорить бегло, правильно применяя то или 
иное грамматическое явление. Основная цель обучения коммуникативной грамматике немец-
кого языка сводится к созданию позитивных эмоциональных условий для активной совместной 
деятельности студентов и преподавателя в разных учебных ситуациях. Коммуникативный под-
ход призван в первую очередь снять страх перед общением, перед возможностью сделать 
ошибку. Коммуникативность проявляется в функциональности обучения грамматике, а функ-
циональность в свою очередь предполагает, что грамматические формы усваиваются сразу в 
деятельности, на основе ее выполнения, поэтому коммуникативные задания обладают высокой 
степенью наглядности и предоставляют студентам возможность в процессе обучения ощутить 
работу языка как средства живого общения, а также овладеть грамматическими навыками в ин-
тересной коммуникативной ситуации. 
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ОБУЧЕНИЕ УСТНОМУ ИНОЯЗЫЧНОМУ ДИСКУРСУ:  
SCIENCE SLAM КАК МОДЕЛЬ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 
TEACHING ORAL FOREIGN LANGUAGE DISCOURSE:  

SCIENCE SLAM AS A MODEL OF POPULAR SCIENCE COMMUNICATION 
Аннотация. В рамках данной статьи рассматривается англоязычный устный научно-академический дискурс 

как сложное коммуникативное и когнитивное явление; выявляются характерные особенности устной научно-
академической речи. Описанный в настоящем исследовании тип коммуникации (Science Slam) является жанром 
устного научно-популярного дискурса. 

Abstract. In this article, the English-language oral scientific and academic discourse is considered as a complex 
communicative and cognitive phenomenon, the characteristic features of oral scientific and academic speech are 
distinguished. The target type of communication (Science Slam) is considered as a genre of oral popular science discourse. 

 
В рамках данной статьи мы рассмотрим англоязычный устный научно-академический дис-

курс. В современной лингвистической науке дискурс трактуется как «сложное коммуникатив-
ное явление», объединяющее в себе «что сказать» и «как сказать» [1] Многогранность понятия 
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«дискурс» связана с рядом обстоятельств, в рамках которых он был порожден. К таким обстоя-
тельствам можно отнести следующие:  

а) коммуникативное намерение автора;  
б) соотношение ролей между автором дискурса и его получателем; 
в) характерные черты социокультурного контекста дискурса;  
г) характерные черты конкретных личностей адресата и автора дискурса;  
д) стилевые и жанровые характеристики коммуникации;  
е) предшествующий опыт общения в заданном социальном и культурном контексте [2. 

С. 45] 
Существуют разные подходы к выделению типов дискурса. Так, А.А. Кибрик в качестве 

критериев для классификации дискурсов выдвигает модус (канал передачи информации), кате-
горию формальности, жанр, функциональный стиль [3]. По каналу передачи информации вы-
деляют устный, письменный и мысленный дискурсы. Функциональные стили определяются на 
основе сфер человеческой деятельности; по этому критерию существуют бытовой, научный, 
официальный, публицистический и художественный типы дискурса [3]. По сфере и среде об-
щения выделяют бытовой, научный, политический, деловой, конфессиональный [4]. По нацио-
нально-лингвокультурному параметру дискурс включает русский национальный дискурс, ан-
глийский дискурс, испанский дискурс и т.п. [5].  

Отметим, что основная цель научного дискурса – передача научных знаний о проведенном 
научном исследовании в принятой в научном сообществе форме, а также обсуждение научных 
результатов в форме научной дискуссии. Специфичность научного дискурса заключается в 
подчинении жестким законам логики. Структура дискурса предполагает четкое разделение 
этапов высказывания на: введение (выделение проблемы), актуальность рассматривания дан-
ной проблемы, методы исследования проблемы и заключение. Опора на проблемность в обу-
чении иноязычному дискурсу позволяет обучающимся развивать аналитическое, критическое 
мышление, умение самостоятельно работать с информационным потоком, добывать новые 
знания, применять их на практике, эффективно взаимодействовать [6]. 

В лингвистике до сих пор обсуждается количество разновидностей научного стиля. 
Р.С. Аликаев выделяет собственно научный, научно-учебный, научно-технический, научно-
информационный, научно-публицистический и научно-разговорный подстили [7]. Традицион-
но выделяют собственно научный, научно-учебный, научно-популярный подстили (субдискурс 
[8]). Под учебно-научным дискурсом понимают разновидность научного дискурса, целью ко-
торого является передача студентам информации учебно-научного содержания [9]. 

Характерные особенности устной научно-учебной речи важно рассмотреть для выбора ак-
туального жанра устной иноязычной коммуникации. Так как объектом нашего интереса высту-
пает устный научно-учебный дискурс, рассмотрим особенности устной научной речи. 

Отметим, что под жанром следует понимать сложившиеся группы научных произведений, ко-
торые объединяются совокупностью содержательных и формальных свойств. К жанрам устного 
научно-учебного дискурса можно отнести научный диалог, дискуссию, дебаты, защиту проект-
ных работ, семинар, консультацию, беседу (диалогические жанры), а также доклад, лекцию, пре-
зентацию выступления, стендовый доклад, сообщение, отчет (монологические жанры).  

Помимо указанных жанров мы выделяем новый, который зародился как вид устного  
неформального выступления, а именно Science Slam. Science Slam – это новое явление, харак-
теризующее такой формат коммуникации, когда молодой ученый или исследователь во время 
короткого выступления, как правило 10–15 ми, старается оригинальными способами и  
средствами (лингвистическими и экстралингвистическими) донести до слушателя, в основной 
своей массе являющимися обычными людьми, суть научных изысканий Новый выделенный 
нами для рассмотрения жанр представляет собой разговорный формат общения ученого (ис-
следователя) и аудитории, которая может состоять не только из представителей науки. Поэто-
му речь выступающего приобретает особые качества – экспрессивность, убедительность и ви-
зуальность. 
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Главной целью информационного общения являются сообщение, передача информации. 
Наиболее ярко стратегия информирования проявляется в научном дискурсе. При передаче ин-
формации адресант является интерактивно доминирующим коммуникатором. Аргументатив-
ная или убеждающая коммуникация характеризуется оказанием влияния на собеседника. Цель 
аргументации – изменить, трансформировать, модифицировать «картину мира» коммуниканта, 
которая является лишь частью объективной картины ситуации и представляет собой знания, 
убеждения, веру, эмоциональное и интеллектуальное состояние коммуниканта. Эффективность 
убеждения, удача или неудача его как интенционального хода отражаются в ответной реакции 
реципиента неречевым действием (или несовершением) действия. 

Анализ контекста современной коммуникации показывает, что появились новые жанры 
научно-академического дискурса. В диссертации О.В. Харапудченко отмечается, что научно-
академический дискурс в таких его жанрах, как экскурсия в лаборатории и Science Slam 
presentation, представляет собой звучащий текст, монолог с элементами диалогизации. [10].  
В последнее время происходит активная популяризация науки, когда результаты научных ис-
следований и проектов доносятся в современной и доступной форме до широкого круга людей, 
не всегда являющимися специалистами в научной сфере. Таким новым жанром является науч-
ный слэм (Science Slam). Зародившись в 2011 г. в Германии, Science Slam как формат научной 
битвы (соревнование) между молодыми учеными активно распространяется в мире. Коммуни-
кативная цель – донести предметное содержание научного знания до слушателя в доходчивой 
форме. Science Slam представляется достаточно свободным выступлением на научную тему, но 
на самом деле подчинен сложной структуре и требованиям, представляемым к выступающему. 

Science Slam находится на стыке двух совершенно стилистически разных видов речевой 
деятельности: научного и юмористического (stand up) выступления. Характерными чертами 
Science Slam, являются: 

1) четкая структура выступления (введение, актуальность данной проблемы, методы иссле-
дования проблемы и заключение); 

2) научная тематика;  
3) объективность; 
4) аргументированность; 
5) свободное использование просторечных выражений; 
6) активное использование юмора с целью привлечения внимания аудитории; 
7) избегание использования профессионализмов, которые могут быть незнакомы аудито-

рии; 
8) экспрессивность высказывания; 
9) диалогизация. 
Перед выступающим ставится несколько задач: донести простым языком сложные научные 

изыскания таким образом, чтобы доказать их востребованность для людей, не имеющих опыта 
или образования в данной сфере; завлечь аудиторию и привлечь внимание к проблеме ранее 
незаинтересованных в ней людей. 

Использование метафоричности и прямых сравнений сложных научных изысканий с более 
простыми бытовыми ситуациями является одним из часто используемых инструментов высту-
пающего в формате Science Slam. Построение высказывания таким образом позволяет объяс-
нить сложные моменты простым языком, понятной для широкой аудитории слушателей. Реци-
пиенту не требуется проделывать большую когнитивную деятельность по осмыслению смысла 
высказывания. 

Исследователи отмечают, что новые форматы коммуникации породили спрос на «хипстер-
скую науку», когда наибольшим интересом пользуется информация, ранее не известная широ-
кой общественности, с возможностью ее дальнейшего интегрирования в платформы для 
смартфонов, а также «нарезанную» в завлекающие визуальные форматы. Так, М. Букки и 
Ф. Нересини [11] называют вовлеченность общественности в область научного знания про-
грессирующим явлением, не имеющим чётких границ, и выявляют некоторые модели научной 
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коммуникации в контексте современного этапа развития, в которой ключевое место занимает 
модель диалога. Н. Рассел отмечает ряд задач данной модели, в частности, формирование по-
вестки научной деятельности путем вовлечения в неё общественности, а также налаживание 
коммуникации между наукой и обществом [12]. 

Примерами функционирования данной модели являются интерактивные дебаты между 
публикой и учёными, научные кафе, экотуризм, мастер-классы, Science Slam – любая комму-
никация, при которой все участники равны. 

Проведенный нами анализ позволяет выявить специфику и способы обучения устной ино-
язычной монологической речи в условиях образовательной среды. Science Slam как формат 
научной «битвы», т.е. вербального поединка, является направлением развития научных вы-
ступлений в современной научно-образовательной среде с акцентом на популяризацию науч-
ного знания. Применение данного формата позволяет повысить заинтересованность и интерак-
тивность аудитории; продуцировать выступление на более широкую публику, а также способ-
ствовать «свободности» речи за счет отсутствия необходимости заучивания клишированных 
выражений и жестких профессионализмов, требуемых при построении научного выступления, 
оригинальный подход выступающего и определенная свобода в подаче материала повышает 
интерес самого выступающего и реципиентов. 

В заключение отметим, что мы определяем англоязычный научно-популярный дискурс как 
субдискурс научного дискурса, обладающий общими с ним характеристиками. Помимо этого 
ему присущи специфические особенности. Рассмотренный нами устный научно-академический 
дискурс реализуется в условиях публичности в научно-академической сфере. Science Slam яв-
ляется жанром устного научно-популярного дискурса, ориентированного на передачу научного 
знания в доступной и легкой форме и вовлечение коммуникантов в восприятие и понимание 
данной информации разными способами вербальной и невербальной коммуникации. 

Использование формата Science Slam при обучении устной монологической иноязычной 
речи обусловлено повышающимся интересом к данному формату выступлений в связи с попу-
ляризацией науки и решением проблем применения классического научного выступления, это 
повышает интерес аудитории и развивает коммуникативные навыки выступающего. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ В ОБУЧЕНИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

USING THE PROJECT METHOD IN TEACHING PROFESSIONAL ENGLISH 
Аннотация. Статья посвящена методу проектов – педагогической технологии, в основе которой лежит разви-

тие познавательных навыков учащихся. Работа над проектами даёт возможность будущим специалистам реализо-
вать навыки и умения практического владения языком в ситуациях иноязычного профессионального и научного 
общения. 

Abstract. The article is devoted to the project method – pedagogical technology, which is based on the development 
of students’ cognitive skills. Projects enable future specialists to realize the skills and abilities of practical language profi-
ciency in situations of foreign language professional and scientific communication. 

 
В сфере высшего профессионального образования обстоятельства складываются таким об-

разом, что с выполнением функций учебного заведения вузы должны вести активную научно-
исследовательскую деятельность. Цель исследовательской деятельности заключается в приоб-
ретении студентами функционального навыка исследования, как универсального способа осво-
ения действительности. Этому способствует повышение мотивации к учебной деятельности и 
активизации личностной позиции студента в образовательном процессе, основой которых яв-
ляется приобретение субъективно новых знаний, т.е. самостоятельно получаемых знаний, яв-
ляющихся новыми и личностно значимыми для конкретного студента.  

В данной статье мы рассмотрим проектный метод, который позволяет сформировать у сту-
дентов навыки самостоятельного ведения исследования в заданной области, что поможет им в 
дальнейшем реализовывать более сложные проекты в их профессиональной деятельности. 

Значительная роль в развитии проектных методик в образовании на современном этапе 
принадлежит Евгении Семеновне Полат. В основе метода проектов лежит развитие познава-
тельных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений ори-
ентироваться в информационном пространстве, развитие критического и творческого мышле-
ния. Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся – инди-
видуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение определенного 
отрезка времени. Этот метод органично сочетается с групповыми (collaborative or cooperative 
learning) методами [1. С. 18]. 

Для использования в процессе обучения применяются различные типы проектов выбирае-
мые в соответствии с конкретным условиями и целями проведения. Это исследовательские 
проекты, творческие, информационные, практикоориентированные, культурологические, роле-
вые игровые [2. С. 23]. Мы считаем, что все эти виды проектов представляют для преподавате-
лей иностранного языка огромный интерес, поскольку они создают условия для реальной язы-
ковой среды.  

Основная цель проектной деятельности в обучении профессиональному английскому языку – 
предоставление возможности будущим специалистам реализовать навыки и умения практиче-
ского владения языком в ситуациях иноязычного профессионального и научного общения.  
К изучению профессионально ориентированного языка студенты «Высшей ИТ школы» НИ ТГУ 
приступают на 3 курсе обучения, осваивая вариативную (профильную) часть основной образо-
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вательной программы (ООП) бакалавриата по иностранному (английскому) языку, предвари-
тельно пройдя базовый курс. При обучении английскому языку необходимо уделять большое 
внимание организации углубленной и интенсивной работы над профессионально значимой 
иноязычной информацией, введения специальной иноязычной лексики в контексте ее активно-
го профессионального использования, изучения принципов чтения и написания научных тек-
стов, а также развития навыков речевого общения на профессиональные темы [3. С. 97–100]. 

Итак, давайте рассмотрим работу над исследовательским групповым проектом “Gadgets 
that has gone obsolete” 'Гаджеты, которые устарели'. Проект включает основные этапы: подго-
товительный, организационный, исполнительный, рефлексивный.  

На подготовительном этапе преподаватель помогает студентам выявить проблему интерес-
ную для них, связанную с их дальнейшей профессиональной деятельностью. Далее обсужда-
ются цели, задачи и требования по структуре и по содержанию. На данном этапе студенты вы-
сказывают большое количество идей.  

На организационном этапе студенты объединяются в группы из 4 человек, самостоятельно 
исследуют данную тему, ищут необходимую информацию для проекта, встречаются для об-
суждения результатов итоговой презентации и других организационных моментов.  

Студенты представляют свои проекты на иностранном (английском) языке и сопровождают 
демонстрацией презентаций в формате PowerPoint. Очень важным, по нашему мнению, являет-
ся период обсуждения доклада, так как именно на этом рефлексивном этапе обучающиеся де-
монстрируют умение вести диалог на иностранном языке по профессиональной тематике.  

Работа над проектом предполагает тесное взаимодействие студента и преподавателя. Пре-
подаватель является организатором познавательной деятельности студентов, а также консуль-
тантом на всех этапах проекта.  

Наша задача состоит в том, чтобы развить мотивационный аспект интереса к изучению 
иностранного (английского) языка, готовность к спонтанным высказываниям, публичным вы-
ступлениям на иностранном языке, устойчивое стремление к совершенствованию коммуника-
тивных и информационных навыков. Используя данный метод, мы помогаем студентам 
научиться творчески подходить к выполнению поставленной задаче, реализовывать практиче-
ские умения переработки, анализа и передачи информации во время работы, а также развить 
навык публикации своих достижений. Участие в проектах помогает студентам активно участ-
вовать в творческих конкурсах, учит правильно подбирать и использовать интернет ресурсы и, 
соответственно, интерес к иноязычному общению.  

Мы считаем, что этот исследовательский проект создаёт условия для реальной языковой 
среды, на базе которой формируется потребность общения на иностранном языке и как след-
ствие потребность в изучении иностранного языка. Также данный метод позволяет организо-
вать для студентов не только урочные часы, но и самостоятельную работу, что повышает мо-
тивацию к изучению иностранного (английского) языка. И самое важное –проектная работа 
предоставляет возможности совершенствования всех видов речевой деятельности, навыков 
публичных выступлений, обеспечивает освоение необходимой профессиональной лексики.  
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О СОСТОЯНИИ И ПЕРСПЕКТИВАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ДИСКУРС-АНАЛИЗА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

КРИТИЧЕСКОГО ОСОЗНАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  
У СТУДЕНТОВ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ  

НА ПРИМЕРЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКИ 
ON THE STATE AND PROSPECTS OF USING DISCOURSE ANALYSIS  
FOR THE FORMATION OF CRITICAL AWARENESS OF A FOREIGN 

LANGUAGE AMONG STUDENTS OF NATURAL SCIENCE SPECIALTIES 
ON THE EXAMPLE OF ENVIRONMENTAL TOPICS 

Аннотация. В статье констатируется, что в Западной педагогической науке при обучении иностранным язы-
кам студентов социально-политических специальностей используется подход, направленный на формирование 
критического осознания языка. Основным инструментом этого подхода является критический дискурс-анализ 
Н. Фэйрклау, который ориентирован на социально-политические тексты. В статье предлагается указанный подход 
распространить и на естественнонаучные специальности. В качестве примера выбрана экологическая тематика, 
для которой разработан дискурс-анализ антропогенных экологических текстов и соответствующая методика обу-
чения профессиональному иностранному языку, направленные на формирование критического осознания ино-
странных экологических текстов. Выражается надежда на то, что указанные дискурс-анализ и методика могут 
быть теоретической базой для аналогичных разработок в области других естественнонаучных специальностей. 

Abstract. It is stated in the paper that in the western pedagogical science, the approach aimed at critical language 
awareness development is used for students studying socio-political specialties. The main tool of this approach is the 
critical discourse analysis of Norman Fairclough, which oriented to socio-political texts. It is offered in the paper to 
expand this approach into natural science specialties. As an example, the environmental issues were chosen, the discourse 
analysis of anthropogenic ecological texts and relevant professional foreign language teaching technique were developed. 
This discourse analysis of anthropogenic ecological texts and relevant professional foreign language teaching technique 
are aimed at the development of critical foreign ecological texts awareness. There is a hope that above-mentioned 
discourse analysis and teaching technique can be the theoretical base for similar development in the field of other natural 
sciences. 

 
В Западной Европе и США широко используется педагогический подход, называемый ши-

роким зонтичным термином «критическое осознание языка» («сritical language awareness»). 
Важнейшей составляющей критического осознания языка является умение видеть в тексте кон-
текстные смыслы. В этой связи уместно следующее сопоставление. Глядя на известное полот-
но Леонардо да Винчи «Джоконда», один человек видит только красивую женщину, другой – 
все или почти все, что вложил в эту картину великий мастер. Так и с текстом, один человек ви-
дит в нем только явный смысл, другой – все многообразие смыслов, которые автор вложил в 
текст. Обучение умению видеть в тексте контекстуальное наполнение важно даже при работе с 
текстами, написанными на родном языке. При работе с иноязычными текстами оно важно 
вдвойне. Конечно, данное умение зависит от личностных качеств человека, читающего текст, 
но этому умению можно помочь сформироваться.  

Контекстные смыслы являются основным признаком дискурса, а дискурс-анализ – спосо-
бом их выявления. Видимо, это обстоятельство обусловило то, что в качестве инструмента 
формирования критического осознания языка в западной педагогической науке был выбран 
критический дискурс-анализ Н. Фэйрклау. Данный дискурс-анализ активно используется при 
обучении иностранным языкам [1–3. Р. 215‒226; 4]. Что касается российской педагогической 
науки, то подобные работы нам не известны.  

Критический дискурс-анализ Н. Фэйрклау разработан для анализа социально-политических 
текстов / дискурсов, поскольку он акцентирован на изучение связи между лингвистикой текста 
и социально-политическим воздействием текста на человеческое сообщество. Соответственно 
он используется для обучения профессиональному иностранному языку студентов социально-
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политических специальностей. Что касается лингводидактического применения дискурс-
анализа при обучении студентов естественнонаучных специальностей, в частности экологиче-
ских, то такие работы отсутствуют. На наш взгляд, это объясняется отсутствием соответству-
ющих профессиональных дискурс-анализов, которые, имея критическую направленность, учи-
тывали бы сущностную специфику естественнонаучной дисциплины.  

В настоящее время обучение иностранному языку студентов экологических специальностей 
акцентировано в основном на профессиональную лексику. Между тем в России существует зна-
чительный запрос на специалистов, обладающих критическим осознанием профессиональных 
иноязычных текстов, т.е. способностью войти в имплицитную часть текста с тем, чтобы понять 
контекстные смыслы, заложенные автором. Указанное противоречие свидетельствует об актуаль-
ности поиска методических способов, которые устранили бы данное противоречие.  

С этой целью нами были разработаны дискурс-анализ антропогенных экологических тек-
стов и методика обучения иностранному языку студентов-экологов на основе дискурс-анализа 
[5. С. 167‒181; 6].  

Дискурс-анализ включает три этапа: текстуальный анализ (анализ исходного текста), ин-
тертекстуальный анализ, выводы. Текстуальный и интертекстуальный анализы делаются с ис-
пользованием критического подхода, под которым мы понимаем внутреннюю установку ис-
следователя на то, чтобы ставить под сомнение всю поступающую информацию и собственные 
убеждения. Критическим подходом должны быть «пропитаны» и выводы. 

Текстуальный анализ ограничен рамками исходного текста как изолированного, авто-
номного речевого образования. Ментальной базой для текстуального анализа являются знания, 
жизненный опыт и гражданская позиция студента. Текстуальный анализ включает две стадии. 

На первой стадии студент прежде всего обращает внимание на то, что говорится в тексте, 
т.е. на то, как сам автор видит или делает вид, что видит именно так состояние проблемы и 
способы ее решения. Результатом первой стадии является выявление педалируемых (выделяе-
мых) автором смыслов, т.е. тех смыслов, которые автору текста хотелось бы разместить в мен-
тальном пространстве читателя.  

Вторая стадия текстуального анализа направлена на выявление в тексте того, что В.И. Ка-
расик называет «что имеется в виду», а М. Фуко называет «не сказанное». На этой стадии сту-
дент должен обратить внимание на все нюансы текста с тем, чтобы выявить все вызывающие 
сомнения составляющие. При этом он должен руководствоваться следующими предтекстовы-
ми критическими рекомендациями: 

● отделять главное от несущественного и акцентироваться на первом; 
● уметь различать предположения, личное мнение, факты, которые нельзя проверить; 
● выделять ошибки в рассуждениях; 
● обращать особое внимание на логическую непоследовательность; 
● находить внутренние противоречия в тексте, т.е. противоречия между разными частями 

текста; 
● находить противоречия между тем, как «подается» проблема в тексте и как она видится в 

других информационных источниках; 
● видеть чрезмерное усложнение или упрощение проблемы; 
● выявлять чрезмерный пафос или чрезмерный негатив в рассуждениях; 
● выявлять неискренность и ложь; 
● выделять предвзятость отношений, мнений и суждений; 
● видеть чрезмерную однозначность или напротив чрезмерную многозначность способов 

решения проблемы; 
● видеть возможного заказчика текста и его мотивы. 
Если будут обнаружены вызывающие сомнения составляющие текста, то студенту необхо-

димо понять, есть ли у текста контекстные смыслы, т.е. смыслы, отличные от педалируемых 
автором. Если таковые есть, то он должен попытаться понять сущность контекстных смыслов и 
то, как соотносятся педалируемые и контекстные смыслы между собой; не являются ли педа-
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лируемые смыслы прикрытием, маскировкой контекстных смыслов. Педалируемые смыслы 
рассчитаны на «разогрев» гуманистических, эмоциональных реакций человека в отношении 
какой-то проблемы. «Разогревшись» педалируемыми, как правило, благородными на первый 
взгляд смыслами, человек легче «проникнется» контекстными (неявными) смыслами, в кото-
рых автором текста предлагаются нужные ему способы решения проблемы. Внедрение в со-
знание читателя контекстных смыслов является основной целью дискурса, который содержит 
несколько смыслов. Есть расхожая фраза: «Дьявол кроется в деталях». Контекстные смыслы и 
являются теми деталями, в которых кроется дьявол. Гарантом того, что он не вырвется наружу, 
является выявление контекстных смыслов.  

Интертекстуальный анализ предполагает изучение дополнительных текстов. При этом 
каждый дополнительный текст анализируется по той же схеме, по которой делается текстуаль-
ный анализ исходного текста. Интертекстуальный анализ, прежде всего, предполагает изучение 
цитируемых в исходном тексте информационных источников. На интертекстуальном этапе у 
студента появляется возможность выявить и проанализировать возможные варианты интерпре-
тации исходного текста как бы «извне», т.е. в процессе сопоставления и сравнения с другими 
текстами или высказываниями. Интертекстуальность обеспечивает соотнесение анализируемо-
го текста с другими, выявляет их конфликтность, отношения господства и подчинения между 
ними. Интертекстуальный анализ является исследованием того, как, стремясь добиться нужно-
го результата, анализируемый дискурс привлекает и интерпретирует другие дискурсы. 

Выводы являются итогом дискурс-анализа. В выводах студентом должен быть вынесен 
«вердикт» по исходному тексту: согласен ли он с тем, как его автор оценивает состояние про-
блемы и способы ее решения. Если не согласен, то в выводах должно быть дано его видение по 
указанным вопросам. В выводах студент также должен выразить свою точку зрения на то, не 
является ли исследуемый дискурс социальным заказом. Если является, то он должен назвать 
предполагаемых заказчиков дискурса и их мотивы. 

Методика включает следующие этапы:  
● выбор иноязычного текста для дискурс-анализа на основе разработанных требований;  
● вводные занятия, на которых рассматриваются основные определения дискурсологии, 

структурная схема дискурс-анализа экологических текстов и структурная схема дискурс-
анализа документа «Оценка воздействия на окружающую среду», примеры дискурс-анализа 
для аудиторных занятий и для домашних заданий, правила участия в дискуссии и дискуссион-
ные клише;  

● аудиторные занятия по дискурс-анализу, включающие собственно дискурс-анализ и дис-
куссию по результатам дискурс-анализа;  

● домашние задания, одно из которых посвящено дискурс-анализу экологического текста, 
другое – дискурс-анализу документа Оценка воздействия на окружающую среду.  

Данная методика является примером трансдисциплинарного подхода, состоящего в том, 
что применяющийся в гуманитарных науках дискурсивный инструментарий впервые был при-
менен в естественнонаучной дисциплине, каковой является экология. По сути это означает 
двойное «проникновение», поскольку дискурсивный инструментарий «проник» в экологию че-
рез методику обучения профессиональному иностранному языку.  

Целесообразность использования дискурс-анализа в формировании критического осознания 
иностранного языка у студентов-экологов является чрезвычайно важной, поскольку концепция 
критики, заложенная в дискурс-анализ антропогенных экологических текстов, органично сочета-
ется с принципом презумпции опасности для окружающей среды всякой хозяйственной деятель-
ности, являющимся главным принципом государственной экологической экспертизы.  

На наш взгляд, формирование критического осознания иностранного языка является важ-
ным и для студентов других естественнонаучных специальностей. Дискурс-анализ антропоген-
ных экологических текстов ‒ это по сути первый пример профессионального дискурс-анализа 
для естественнонаучной дисциплины, каковой является экология. Этот дискурс-анализ являет-
ся синтезом сущностной специфики антропогенной экологической тематики, понятийного ап-
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парата дискурса и дискурс-анализа и критической методологии критического дискурс-анализа 
Н. Фэйрклау. Использование дискурсологии в естественнонаучных дисциплинах потребует 
дифференциации типов дискурса. Наряду с институциональным и персональным типами дис-
курсов, введенными В.И. Карасиком [7], потребуется ввести профессиональные типы дискур-
сов по названию соответствующих дисциплин. Всякий профессиональный дискурс должен 
иметь свой инструмент анализа – профессиональный дискурс-анализ. Профессиональные дис-
курс-анализы естественнонаучных текстов и методики обучения иностранному языку, осно-
ванные на их использовании, на наш взгляд, могут иметь такую же общую структуру, как у 
рассмотренных выше дискурс-анализа и методики, т.е. быть синтезом сущностной специфики 
естественнонаучной дисциплины, понятийного аппарата дискурса и дискурс-анализа и крити-
ческой методологии. 

Вывод 
В зарубежной практике преподавания иностранного языка на социально-политических 

специальностях широко используется подход, именуемый как «критическое осознание языка». 
Этот подход считается педагогическим ответвлением критического дискурс-анализа. Мы счи-
таем, что данный подход найдет применение и в России. Мы считаем также, что предлагаемая 
методика обучения иностранному языку на основе дискурс-анализа, направленная на форми-
рование критического отношения к иноязычному экологическому дискурсу, позволит допол-
нить перечень социально-политических специальностей, которые охвачены зонтичным терми-
ном «критическое осознание языка», экологическими специальностями. Впоследствии, воз-
можно, по примеру экологической специальности под «зонтик» дискурс-анализа и 
критического осознания языка попадут и другие естественнонаучные специальности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЙ КРИТИЧЕСКОГО АУДИРОВАНИЯ  
НА ОСНОВЕ АУДИОМАТЕРИАЛОВ СМИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ И США  

В СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
FORMATION OF CRITICAL LISTENING SKILLS BASED ON AUDIO 
MATERIALS OF THE UK AND US MEDIA IN SECONDARY SCHOOL 

Аннотация: Данная статья посвящена теоретическому обоснованию, а также вопросам разработки методики 
формирования умений критического аудирования в средней общеобразовательной школе на уроках английского 
языка. 
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Abstract: The purpose of this research work is to theoretically substantiate and develop the most appropriate meth-
odology for the formation of critical listening skills in English lessons.  

 
Во времена глобализации, культурных, экономических, а также политических переплете-

ний владение по крайней мере одним иностранным языком, в частности, английским, играет 
очень важную роль. Это увеличивает возможности на рынке труда и считается ключевым уме-
нием во многих областях профессиональной деятельности, таких как туризм, преподавание 
иностранных языков, устный и письменный перевод или переписка на иностранном языке. 
Чтобы осознать важность английского языка, необходимо знать, как много людей на нем гово-
рят. Итак, в мире насчитывается около 450 млн людей, которые считают английский своим 
родным языком. Более 650 млн людей используют этот язык для общения. Это официальный 
язык Великобритании, США, Ирландии, Канады, Австралии, Мальты, Новой Зеландии. 

Сосредоточимся на понятии «аудирование». Оно определяется как один из наиболее часто 
используемых и один из самых важных коммуникативных навыков как в личной, так и в про-
фессиональной среде. Жизненно важная роль аудирования в общении начинается с осознания 
того, что аудирование является первым языковым навыком, который необходимо приобрести. 
Исследования времени, затрачиваемого на общение [19. P. 1–23], показывают, что люди слу-
шают до 55% своего дня. Умение слушать – важный фактор успеха в учебе. Федеральные ини-
циативы по повышению успеваемости учащихся средних и высших учебных заведений под-
черкивают необходимость аудитивного умения. Министерство труда США создало комиссию 
для определения того, какие критически важные навыки необходимы выпускникам средних 
школ для эффективного функционирования на рабочем месте. Было определено, что базовые 
навыки математики, чтения, письма, разговорной речи и аудирования лежат в основе подго-
товки выпускников к поступлению на работу. На рабочем месте умение слушать постоянно 
входит в тройку лучших навыков, которые работодатели ищут при найме на должности 
начального уровня. Умение воспринимать информацию на слух признано ключом к успеху ор-
ганизации, потому что отсутствие этого умения может дорого обойтись. 

Роль аудирования особенно важна в связи с глобализацией, а также с тем, что Россия инте-
грируется в международное общество, следовательно, у каждого школьника появляется воз-
можность обучения за границей, возможность окунуться в так называемую языковую среду, 
контактировать, обмениваться информацией и опытом с людьми, на родном языке которых они 
стремятся заговорить. 

Умения и навыки аудирования содействуют развитию коммуникативной, межкультурной, 
информационной и профессиональной компетенций. Благодаря способности воспринимать и 
понимать услышанную информацию, развивается языковая грамотность. В процессе коммуни-
кации человек получает большую часть информации путем восприятия на слух (с помощью 
слухового канала). Различают два пути получения информации: непосредственное общение и 
при помощи технических каналов связи. При непосредственном общении создаются условия 
коммуникации с окружающими (например, в университете, на конференциях, в дискуссиях, где 
участники способны задавать друг другу вопросы, отвечать на них и т.д.). Технические каналы 
связи подразумевают наличие каких-либо приборов (например, видео, которое показывают по 
телевизору/на компьютере, радио- / телевещание через приемник, социальные связи, в режиме 
онлайн с помощью гаджетов). Процесс восприятия записей может осуществляться с наличием 
или отсутствием зрительного ряда. 

Важно понимать, что все виды речевой деятельности, продуктивные (говорение, письмо) и 
рецептивные (слушание, чтение), между собой связаны, поэтому для формирования умений 
аудирования следует развивать все четыре вида речевой деятельности. Это позволит расши-
рить лексический запас школьника, углубить его лингвострановедческие познания, развить 
умение критически мыслить. В связи с тем, что мы живем в век технологий, когда каждый 
пользователь интернета может сделать публикацию в сети, высказать свое мнение по той или 
иной теме, мы сталкиваемся с проблемой недостоверности информации, которая находится в 
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интернете. К тому же ведутся информационные войны, нужно быть готовым к тому, что в 
СМИ много сомнительного материала. Как известно, искажение рождается расстоянием. То 
есть в современном мире человек не способен выжить без умения критически осмысливать по-
лучаемую информацию, требуется так называемое «фильтрованное восприятие».  

Вопрос об обучении восприятию и пониманию иноязычной речи на слух впервые ставится 
в 40–50-е гг. ХХ в. В этот период появляется первая классификация упражнений для обучения 
аудированию [5]. В 60-е гг. ХХ в. начинается разработка методики обучения аудированию как 
виду речевой деятельности. В 60-е гг. также происходит интенсивная разработка методики 
обучения устной речи: классифицируются упражнения для обучения устной иноязычной речи, 
осуществляется разработка концепций обучения видам речевой деятельности, начинается раз-
работка методики обучения аудированию как виду речевой деятельности [5]. В этот же период 
зарубежные исследователи начинают разрабатывать специальные учебно-методические ком-
плексы для обучения аудированию [5]. 

В конце 50-х – начале 60-х гг. ХХ в. зарубежные лингвисты и методисты Ч. Фриз, Р. Ладо и 
Л. Блумфилд разработали аудиолингвальный метод обучения иностранным языкам. Данный 
метод предусматривает использование слухового канала восприятия и многократное прослу-
шивание и воспроизведение вслед за диктором речевых образцов [15]. 

Одним из основополагающих принципов аудиолингвального метода является принцип 
опережения, т.е. устная речь предшествует письменной. Упражнения в говорении следуют 
непосредственно вслед за восприятием материала на слух. Обучение чтению и письму проис-
ходит лишь на том языковом материале, который хорошо усвоен устно [20]. Для формирования 
фонетических навыков используется имитация, демонстрация и речевая практика. Аудиолинг-
вальный метод оказал большое влияние на развитие отечественной методики преподавания 
иностранного языка. В этот период стали широко использоваться технические средства, специ-
ально разработанные упражнения, рассчитанные на применение аудио- и видеотехники [15]. 

В 50-е гг. П. Риван и П. Губерина создают аудиовизуальный метод [5]. Основной целью 
обучения, в соответствии с данным методом, является обучение устной разговорной речи. 
Учебный процесс проходил в форме живого общения, что также способствовало формирова-
нию слухо-произносительных навыков. Восприятие лексического и грамматического материа-
ла происходило только на слух, на основе целостных структур. Семантизация языкового мате-
риала осуществлялась с помощью использования наглядных средств и контекста. Ситуации 
речевого общения демонстрировались с помощью диафильмов, кинофильмов и т.п. Для усвое-
ния языкового материала использовались имитация, последующее заучивание образцов 
наизусть и образование образцов по аналогии. 

В 60-е гг. аудиовизуальный метод начинает применяться в отечественной методике [5]. 
Применение метода стимулировало широкое использование новейших для своего времени 
технических средств обучения – диафильмов, кинофильмов, магнитофонов и телевизоров [5]. 

В 70–80-е гг. ХХ в. происходит дальнейшее развитие методики обучения устной речи [2]. 
Продолжаются исследования в области методики обучения аудированию – разрабатываются 
упражнения для обучения аудированию, вводится трехэтапный формат выполнения упражнений 
для аудирования [22], также исследуются особенности восприятия и понимания устной речи [5]. 
Н.В. Елухина исследует проблемы трудностей восприятия иноязычной речи на слух и опреде-
ляет умения, которые необходимо формировать и развивать при обучении аудированию [5]. 

В 80-х гг. в зарубежной методике поднимается вопрос о разработке учебных стратегий 
аудирования и выделяются метакогнитивные и когнитивные стратегии [5]. 

С 90-х гг. ХХ в. начинается новый этап развития методики обучения аудированию. Отече-
ственные и зарубежные исследователи предлагают новые подходы к классификации навыков и 
умений аудирования [3], видов аудирования [4]. Ученые обращаются к психолингвистической 
стороне восприятия речи и рассматривают метод обучения аудированию, в основу которого 
положены стратегии аудирования [6. С. 35–37]. Также большое внимание уделяется аудирова-
нию тематических лекций [9]. 
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В этот период формулируются основные принципы коммуникативного подхода. Выделя-
ются следующие основные принципы коммуникативного подхода, которые учитываются в 
процессе обучения аудированию: 

• принцип отбора аудиотекстов с учетом знакомого лексического материала; 
• принцип соответствия сложности аудиотекстов уровню владения языком; 
• принцип совместной работы (используемый в интерактивном виде аудирования); 
• принцип аутентичности звукового материала, принцип индивидуального подхода к обу-

чающемуся; 
• принцип самостоятельности обучающихся; 
• принцип социокультурных особенностей страны изучаемого языка. 
В последние годы исследователи обращаются к проблемам применения учебного аудиро-

вания с целью формирования социокультурной, лингвострановедческой и социолингвистиче-
ской компетенций [14. С. 75–85]. 

В настоящее время широко используются разнообразные аудио- и видеоматериалы, ком-
пьютерные программы, Интернет-ресурсы, подкасты. Разрабатываются специальные курсы 
обучения аудированию с использованием технических средств обучения и компьютерных тех-
нологий [1. С. 10–12]. Для обучения иностранным языкам в целом, и аудированию, в частно-
сти, характерна вариативность учебных программ и методов обучения. В учебном процессе 
происходит интеграция аспектов языка и видов речевой деятельности. Многое достигнуто в 
развитии методической подготовки учителя иностранного языка [16], использованы современ-
ные средства оценивания сформированности иноязычной компетенции [13]. 

Критическое аудирование – это процесс понимания того, о чем говорится, а также оценки, 
суждения и формирования мнения о том, что содержится в воспроизводимом тексте. Слуша-
тель оценивает сильные и слабые стороны контента, соглашается или не соглашается с инфор-
мацией, а также анализирует и синтезирует материал. Влияние критического аудирования 
огромно, но оно редко обсуждается как важный аспект. Определение критического аудирова-
ния складывается из двух суждений. Во-первых, критическое аудирование является процессом 
прослушивания, требующим анализа, синтеза и оценки; во-вторых, данный вид аудирования 
подразумевает использование тщательного, систематического мышления и рассуждений, что-
бы была возможность понять, имеет ли сообщение смысл в свете фактических данных. 

Под критическим аудированием мы понимаем такой вид аудитивной деятельности, при ко-
тором реципиент осуществляет осмысление как воспринятой на слух информации (с точки 
зрения истинности / ложности, новизны / известности, согласия / несогласия), так и собствен-
ной аудитивной деятельности (с точки зрения её успешности / неуспешности, большей / мень-
шей способности к аудированию, оцениванию). 

Петер Фационе [19. P. 1–23] подробно описывает суть критического мышления: когнитив-
ные навыки анализа, интерпретации, вывода, объяснения, оценки, а также контроля и исправ-
ления собственных рассуждений. Критическое мышление делится, по мнению ученого, на два 
компонента, а именно: навыки критического мышления и склонность к критическому мышле-
нию. Навыки критического мышления – это интеллектуальные аспекты критического мышле-
ния, в то время как склонность к критическому мышлению – это тенденция всегда использо-
вать отношение к критическому мышлению. В идеале, критически мыслящий человек должен 
обладать способностью и предрасположенностью к критическому мышлению. Диспозиция – 
это склонность вести себя сознательно, часто и добровольно, что приводит к достижению 
определенных целей [7. С. 36–44]. Эти формы поведения включают уверенность в себе, 
настойчивость, любознательность и гибкое мышление. 

В настоящее время средства массовой информации оказывают огромное влияние на жизнь 
людей, на все общество, на наше сознание, даже на нашу культуру и язык. Поэтому на первый 
план выходит проблема оперативности и адекватности передачи информации. В языке СМИ 
реализуются две основные функции языка. Первая из них – это информационная функция, т.е. 
отправка сообщений людям за короткое время. Вторая важная функция – это функция воздей-
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ствия, состоящая в стремлении повлиять на мнение людей о какой-либо социально-
политической или общесоциальной проблеме. Следовательно, задачами СМИ можно считать 
следующие: а) донести информацию; б) повлиять на массовое сознание; в) призвать к дей-
ствию. Типичными как для «письменной», так и для «электронной» речи являются:  

• аналитические обзоры;  
• комментарии;  
• новостные материалы;  
• рекламные материалы; 
• интервью и т.д.  
Несомненно, каждое средство массовой информации имеет свои отличительные особенно-

сти, и каждый из жанров воплощается в них по-разному. Передача информации является ос-
новной функцией средств массовой информации, и этот процесс редко бывает абсолютно 
нейтральным. Очень часто передача информации сопровождается завуалированным или пря-
мым выражением собственного мнения, оценки (opinion-based). Эта оценка чаще всего переда-
ется с помощью речевых приемов и языковых средств, которые побуждают аудиторию к опре-
деленной реакции на информацию. Разные жанры медиатекстов отличаются разным соотноше-
нием фактов и оценок. Язык СМИ – это живая и постоянно развивающаяся система, 
требующая от журналистов постоянного творческого напряжения. Доказательством является 
умелое обновление готового к использованию речевого материала, неустанный поиск новых 
средств выражения оценки. 
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ТРАДИЦИОННЫЙ И ИННОВАТИВНЫЙ ПОДХОДЫ К ДИСЦИПЛИНЕ 
«ДОМАШНЕЕ ЧТЕНИЕ» 

TRADITIONAL AND INNOVATIVE APPROACHES TO THE DISCIPLINE 
OF “HOME READING” 

Аннотация. В статье рассматриваются традиционный и инновативный подходы к дисциплине «домашнее 
чтение» на языковых специальностях вузов; раскрываются основные цели и задачи обучения иностранному языку 
на занятиях по дисциплине «домашнее чтение», критерии отбора текстов для домашнего чтения; определяются 
достоинства и недостатки адаптированных и оригинальных художественных текстов, а также методы работы с 
ними.  

Abstract. The article examines the traditional and innovative approaches to the discipline of “Home reading” in the 
language programs of universities; reveals the main goals and objectives of teaching a foreign language in the discipline of 
“Home reading”, criteria for the selection of texts for “Home reading” classes; identifies the advantages and disadvantages 
of adapted and original literary texts, as well as methods of work with them. 

 
Чтение на иностранном языке рассматривается в методике преподавания иностранных язы-

ков как цель и как средство обучения языку. На языковых специальностях вузов чтение текстов 
разного формата, разных жанров является неотъемлемой составляющей учебного процесса и 
обусловлено уровнем обучения, целями и задачами дисциплины. 

«Домашнее чтение» относится к базовой дисциплине учебного плана модульной образова-
тельной программы «Иностранный язык: два иностранных языка». При традиционном подходе 
к дисциплине «домашнее чтение» студенты читают во внеурочное время (дома) классические 
произведения на иностранном языке (американских, английских, немецких и т.д. писателей), 
выписывают из текста новые слова, находят их значение в словаре, записывают транскрипцию 
слова, подбирают синонимы и антонимы. На каждое занятие предусмотрено определённое ко-
личество страниц читаемого романа или рассказа, в зависимости от уровня обучения.  

На занятии проводится контроль новых слов, выписанных студентами самостоятельно из 
текста, обсуждается их значение согласно словарной статье и в данном контексте, проверяется 
беглость чтения, осуществляется перевод отдельных частей текста, затем студенты по очереди 
пересказывают прочитанный дома текст. Один из самых «печальных» вариантов этого этапа – 
предварительное деление текста на части в соответствии с количеством студентов в группе. 
Каждый студент пересказывает только свою часть текста. Подобный подход к дисциплине 
«домашнее чтение» превращает процесс обучения иностранному языку в рутину, снижает мо-
тивацию и интерес. 
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Следует учитывать также, что сегодня дисциплина «домашнее чтение» рассматривается 
как платформа для формирования у студентов ряда профессиональных компетенций, таких как 
языковая, речевая, социокультурная, компенсаторная и учебно-познавательная. Современные 
методисты считают, что, будучи активным видом речевой деятельности, чтение требует не 
просто правильного восприятия, но и глубокого осмысления прочитанного, что непосред-
ственно связано с чувствами и эмоциями человека [1. C. 177].  

Современные методики преподавания иностранных языков предлагают воспринимать сту-
дента как активного субъекта не только учебной, но и, в первую очередь, духовной деятельно-
сти [2. C. 53]. Дисциплина «домашнее чтение» через чтение художественной литературы поз-
воляет студентам раскрыть свой нравственный потенциал, адекватно воспринимать и прини-
мать факты и реалии иной культуры, расширять свой кругозор знаниями об их культурных, 
исторических и духовно-нравственных ценностях, более глубоко осознать систему языка и 
культурно-историческую парадигму страны изучаемого языка.  

Выбор текста для домашнего чтения играет очень важную роль на каждом этапе обучения 
и во многом определяет методику работы с ним.  

Мы руководствуемся следующими критериями при выборе текстов для домашнего чтения: 
– известность и значимость данного произведения среди носителей языка и его ценность в 

художественном и культурном плане; 
– языковое содержание, смысловая и социокультурная информативность текста;  
– фоновые знания, которые составляют культуроведческий и страноведческий потенциал 

данного литературного произведения; 
– доступность языковой и содержательной формы текста;  
– наличие в тексте объективных противоречий или возможность создания таковых между 

текстом, с одной стороны, и знанием, и опытом студентов, с другой [3].  
Согласно Н.И. Смирновой, при выборе текстов для чтения необходимо также учитывать:  
– наличие яркой и занимательной линии в произведении или отрывке;  
– эмоциональность и образность изложения;  
– актуальность для читателя;  
– тематическая близость содержания и жизненного опыта и / или интересов читателя;  
– наличие в произведении идей, характеров и ситуаций, которые могут стать поводом для 

обсуждения и дискуссии;  
– возможность различных ситуативных трансформаций содержательной стороны произве-

дения;  
– воспитательная ценность произведения (с точки зрения отражённых в нем нравственных и 

моральных проблем и их решения и с точки зрения актуальности для современного читателя) [4]. 
Н.А. Селиванова отмечает, что при выборе текстов для домашнего чтения следует прини-

мать во внимание:  
– принцип максимальной жанровой вариативности;  
– принцип предрасположенности произведения к сжатому и логически ровному изложению 

содержания (к адаптации), а также к выделению внутри произведения относительно самостоя-
тельных, но взаимосвязанных и взаимообусловленных текстовых фрагментов [5].  

Мы провели опрос 27 студентов с целью выяснения их отношения к дисциплине «домаш-
нее чтение» и получили следующие данные: 

– студенты отметили интерес к современной англоязычной литературе как источнику линг-
вокультурологической информации;  

– студенты отдают предпочтение традиционным печатным книгам;  
– студенты признают необходимость перевода отдельных частей текста для более полного 

понимания содержания / смысла прочитанного текста;  
– студенты отмечают пользу чтения вслух;  
– студенты признают необходимость проведения словарных диктантов для прочного усво-

ения слов и расширения лексикона, а также закрепления орфографического навыка; 
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– студенты предпочитают читать адаптированную литературу (53,9%), поскольку исполь-
зование адаптированной литературы позволяет снизить языковые трудности и постепенно 
снять языковой барьер у обучающихся; 

– студенты отметили наиболее интересные жанры: фантастика и приключения, детектив, 
драма и классика.  

Классические произведения, как выяснилось, стоят на последнем месте среди предпочте-
ний студентов, хотя они чаще всего и выбираются преподавателем для чтения. Эта информа-
ция представляется нам весьма важной и актуальной для преподавателей. Современная моло-
дёжь имеет другие интересы, и их следует также учитывать. Библиотеки казахстанских вузов 
имеют в достаточном ассортименте книги классиков англоязычной литературы для всех уров-
ней обучения, и эти произведения активно используются в учебном процессе. Как правило, это 
адаптированные тексты, сопровождаемые упражнениями со словами и выражениями, относя-
щимися к активной лексике. Эти тексты целесообразно использовать на начинающем этапе 
обучения, однако начиная с третьего-четвёртого семестра целесообразно перейти на ориги-
нальную литературу 

Все чаще преподаватели используют оригинальную, неадаптированную литературу, кото-
рая требует значительной подготовки преподавателя, обработки новых слов и отбора наиболее 
частотных слов, составление заданий и вопросов по содержанию и т.д. Работа с оригинальной 
литературой – это, как правило, работа с новым произведением, которое ещё не прошло про-
фессиональную адаптацию, но которое вызывает интерес у учащихся. Такими произведениями 
являются современные англоязычные авторы, живущие в ХХI в., которые можно найти в Ин-
тернете. 

Таким образом, изучение научной литературы, наблюдение за учебной деятельностью сту-
дентов на занятиях по домашнему чтению, опрос студентов позволили нам сделать следующие 
выводы: 

– преподавателям следует предлагать студентам не только классическую литературу ХIХ–
ХХ вв., но и современную литературу новых жанров – уютный детектив (cozy mystery), пуши-
стый сыщик (furry sleuth); фэнтези и т.д. – жанров, которые интересны студентам, которые спо-
собны удовлетворить потребности обучающихся на каждом этапе обучения. 

– преподаватели должны развивать и совершенствовать речевую компетенцию обучаю-
щихся, побуждать их к размышлению над текстом выходу в неподготовленную монологиче-
скую и диалогическую речь. 
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АНАЛИЗ НЕМЕЦКОГО ОПЫТА В РАЗРАБОТКЕ ТЕКСТОВ  
НА ЯСНОМ ЯЗЫКЕ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

ANALYSIS OF GERMAN EXPERIENCE IN DEVELOPING EASY 
LANGUAGE TEXTS FOR ELDERLY PEOPLE 

Аннотация. Данная статья посвящена анализу опыта Германии в составлении текстов для людей пожилого 
возраста на ясном языке, разбору основных правил составления текстов на ясном немецком языке. 

Abstract. This article is devoted to the analysis of the German experience in compiling texts for the elderly in easy 
language, to the analysis of the basic rules for compiling texts in easy language in German. 

 
Актуальность данной статьи обусловлена тем, что на сегодняшний момент огромное коли-

чество людей сталкиваются с трудностями восприятия информации на стандартном языке и 
потребностью в адаптированных текстах.  

Согласно Конвенции о правах инвалидов ООН «доступность» – это широкое понятие, ко-
торое включает в себя, помимо информации и коммуникации, доступность «физической, соци-
альной, экономической и культурной среды, здравоохранения и образования» [1]. Так, в Гер-
мании права людей, нуждающихся в адаптированных текстах, закреплены в Федеральном  
законе (Behindertengleichstellungsgesetz, или BGG), согласно которому объявляются «доступ-
ными» такие «физические и другие сооружения, средства передвижения, технические средства, 
системы обработки информации, акустические и визуальные источники информации и сред-
ства связи», которые «обнаруживаются, доступны и могут использоваться» людьми с ограни-
ченными возможностями «обычным способом, без особых затруднений и, как правило, без по-
сторонней помощи» [2. S. 10]. В данном законе прямо упоминается «ясный язык»: «люди с ко-
гнитивными и психологическими нарушениями» должны получать информацию, «особенно 
официальные уведомления, общие постановления, публично-правовые договоры и печатные 
формы на простом и понятном языке» (in einfacher und verständlicher Sprache), а если этого не-
достаточно, то «на ясном языке» (in Leichter Sprache) [Ibid. S. 11]. 

Ясный язык был специально разработан, чтобы обеспечить людям с несовершенными 
навыками чтения доступ к письменным текстам, поскольку все имеют законное право на до-
ступ к информации в удобной для них форме.  

«Leichte Sprache» («ясный язык») – это термин, обозначающий разновидность языка с мак-
симальной понятностью, а именно адаптированный вариант стандартного языка, основанный 
на жестких правилах с четкими характеристиками. Он предназначен для людей с различными 
нарушениями – люди с ограниченными возможностями обучения, люди с ограниченными воз-
можностями здоровья, некоторые люди с тяжелыми нарушениями слуха, люди, страдающие 
афазией или деменцией.  

Немецкий лингвист К. Маас дает следующее определение: «Leichte Sprache ist eine Varietät 
des Deutschen, die im Bereich Satzbau und Wortschatz systematisch reduziert ist»; т.е. ясный язык – 
это разновидность стандартного немецкого языка, в которой упрощены структура предложения 
и словарный состав для более простого понимания реципиентами [3. S. 10]. 

Многие люди в возрасте 65+ стремятся разобраться в том, как функционируют в современ-
ном обществе инновационные технологии, новые устройства и пр., но сделать это затрудни-
тельно – слишком много информации, она является сложной для понимания, много новых 
слов, значение которых неизвестно. Именно поэтому в Германии было разработано специаль-
ное пособие для людей пожилого возраста, в котором на ясном немецком языке объясняется, 
что такое Интернет, какие он предоставляет возможности, как им пользоваться, какие устрой-
ства поддерживают всемирную сеть и т.д. Данное пособие послужило материалом для нашего 
анализа. Рассмотрим далее, по каким основным принципам строится описание на ясном языке. 
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Так, в первом разделе пособия реципиентов информируют о том, для чего они могут ис-
пользовать Интернет. 

 
Рис. 1. Раздел первый: «Das Internet für mich» [5. S. 5] 

Во-первых, сразу дана информация о том, чему именно посвящен данный раздел, чтобы 
читателю было проще ориентироваться; кроме того, заголовки пронумерованы, выделены 
жирным шрифтом, а размер самого шрифта увеличен. Во-вторых, текст составлен с учетом 
требований ясного языка:  

– предложения короткие, в них присутствует только одна грамматическая основа;  
– каждое предложение написано в отдельной строке; 
– использованы допустимые знаки препинания (точка, запятая, вопросительный и воскли-

цательный знаки, двоеточия, кавычки). 

 
Рис. 2. Раздел третий: «Mein Weg ins Internet» [5. S. 56] 

На рис. 2 представлен раздел анализируемого пособия, в котором люди пожилого возраста 
могут узнать, используя какие гаджеты они могут выйти в Интернет. Дана краткая информа-
ция, чему посвящен раздел, какие вопросы охватывает.  
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Следует отметить, что одним из правил составления текстов на ясном языке является ис-
пользование иллюстраций. В данном пособии они присутствуют, чтобы читатели могли 
наглядно увидеть, о чем именно идет речь, понять, что от них требуется. Ср., например, рис. 3. 

 
Рис. 3. Раздел третий, параграф А: «Geräte für das Internet» [5. S. 57] 

Кроме того, все новые или незнакомые слова по правилам ясного языка заменяются более 
простыми для понимания синонимами. В случае если сделать это невозможно, к таким словам 
обязательно дается пояснение. Например: 

 
Рис. 4. Раздел третий, параграф А [5. S. 58] 

Проанализировав немецкое пособие, составленное на ясном языке и ориентированное на 
пожилых людей, можно сделать ряд выводов. Ясный язык специально разработан с целью дать 
людям с несовершенными навыками чтения доступ к письменным текстам. Он является важ-
ным инструментом их включения в общественную жизнь, давая им возможность получать всю 
необходимую информацию на доступном языке и удобном для понимания формате. Однако 
следует отметить, что ясный язык является формой отображения языка и существует в рамках 
стандартной языковой грамматики и орфографии, а тексты, написанные на нем, соответствуют 
всем правилам адаптации текстовой информации на ясном языке. 

В данной статье на примере одного тематического пособия был кратко обрисован опыт 
разработки ясного языка для пожилых, уже накопленный в Германии. В России пока можно 
проследить начальный этап развития данной формы языка: значительная работа проделана  
такими специалистами, как Н.В. Нечаева и Э.М. Каирова, которые внесли вклад в изучение  
и развитие ясного языка в России [6]. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ КОГНИТИВНОГО КОНТЕКСТА  
В УЧЕБНОМ ТЕКСТЕ 

FEATURES OF LINGUISTIC REPRESENTATION OF COGNITIVE 
CONTEXT IN EDUCATIONAL TEXT 

Аннотация. Когнитивный контекст учебного текста отражает универсальные знания, которые структуриро-
ваны в концептуально-тематической области. В учебном контексте репрезентирован когнитивный контекст авто-
ра. Особенностями репрезентации являются эксплицитность, дефиниции с помощью концептов базового уровня, 
описательное толкование, сравнение и когнитивная метафора. 

Abstract. Cognitive context of educational text reflects universal knowledge structured within conceptual-thematic 
area. Educational text represents the author’s cognitive context. Linguistic representation is characterized by explicitness, 
definitions in basic-level concepts, descriptive interpretation, comparison and cognitive metaphor.  

 
Учебный текст представляет собой особый вид текста, реализующий обучающую функцию 

и используемый в учебном дискурсе. Методические особенности и ценность учебного текста 
представляются гораздо более изученными, чем его лингвистические аспекты. В лингвистиче-
ских исследованиях отдельные авторы прибегают к анализу учебного текста в русле когнитив-
ного направления [1, 2]. Задачей нашей статьи является анализ такого аспекта учебного текста, 
как когнитивный контекст, на материале англоязычных текстов естественнонаучной предмет-
ной области.  

Понятие когнитивного контекста в лингвистике определяет знания участников коммуника-
ции, являющиеся основой формирования и интерпретации значений в языке. Широта когни-
тивного контекста заключается в том, что он включает в себя как коллективный, так и индиви-
дуальный познавательный опыт, с помощью которого человек познает мир [3. С. 19]. Вместе с 
тем, когнитивный контекст не бесконечен. Познавая мир и переосмысливая сформированные 
индивидуальные знания о мире, человек использует определенные фрагменты знаний. Отличи-
тельной чертой когнитивного контекста как фрагмента знания является его структурирован-
ность и определенная степень запрограммированности, «предзаданности», которые непосред-
ственно коррелируют со структурностью мыслительных процессов [3]. В частности, в психоло-
гии «предзаданность» восприятия как начальной стадии познавательного процесса объясняется 
его категориальностью [4].  
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Н.Н. Болдырев определяет концептуально-тематические области в качестве главных когни-
тивных схем, с помощью которых человек структурирует фрагменты знаний о мире [3. С. 19–
20]. Свойство «предзаданности» восприятия посредством когнитивных схем свидетельствует о 
том, что в определенной концептуально-тематической области можно наблюдать относитель-
ное постоянство структуры и содержания, или универсальность содержащегося в ней фрагмен-
та знания о мире. С другой стороны, познавательный опыт и когнитивные схемы в рамках од-
ной и той же концептуально-тематической области индивидуальны, поскольку каждый человек 
наполняет ее определенными индивидуальными смыслами [3. С. 20].  

В исследовании учебного текста мы опираемся на то, что он является наиболее репрезента-
тивным речевым произведением, представляющим концептуально-тематические области как 
структуры когнитивного контекста. Идея о том, что структуры текста соотносятся со структу-
рами мира и знаниями адресата о них, была сформулирована в 80-х гг. прошлого столетия [5]. 
Она трансформировалась в теорию текстовых миров, и далее – теорию когнитивно-
дискурсивного миромоделирования [6]. Изначально под текстовым миром понималось общее 
ментальное пространство, создаваемое автором и читателем художественного текста. Дискур-
сивный подход позволяет различать ментальные модели разных коммуникативных ситуаций и 
разных институциональных типов дискурса [6], к которым относится и учебный дискурс.  

Отмечая идею единства ментальных пространств участников текста, или «текстового ми-
ра», мы опираемся на понятие когнитивного контекста. Во-первых, оно характеризует структу-
рированную область знания о мире автора и читателя текста – концептуально-тематическую 
область. Во-вторых, когнитивные контексты автора и адресата, репрезентируемые в учебном 
тексте, обладают и единством, и противоположностями. Единство когнитивных контекстов, 
обусловленное предзаданной, универсальной структурой концептуально-тематической обла-
сти, делает содержание текста тематически ориентированным, узнаваемым и понятным. Един-
ство когнитивных контекстов ярче всего представлено в научных текстах, с помощью которых 
автор и адресат, обладая равными знаниями, совместно расширяют их [7]. 

Вместе с тем, учебный текст теряет свою обучающую ценность, если когнитивные контек-
сты автора и адресата полностью совпадают. Следовательно, разница в когнитивных кон-
текстах автора и читателя является необходимым условием, при котором учебный текст вы-
полняет свою главную задачу, обучающую. Для ее выполнения автор корректирует или фор-
мирует когнитивный контекст адресата.  

Говоря о репрезентации когнитивного контекста в учебном тексте, отметим, что предметом 
лингвистического анализа в большей степени является когнитивный контекст автора. Когни-
тивный контекст адресата можно представить лишь в виде абстрактной модели. Несмотря на 
универсальность, когнитивный контекст автора учебного текста не лишен свойства индивиду-
альности, поскольку автор интерпретирует свои знания о мире в конкретной концептуально-
тематической области. Индивидуальность когнитивного контекста может быть продиктована и 
специфичностью содержания самих концептуально-тематических областей. В частности, инди-
видуальность экономической концептуально-тематической области, представленной в научных 
текстах, выражается в пересечении концептов из разных научных областей [8].  

Концептуально-тематическая область и жанр текста определяют выбор лингвистических 
средств репрезентации, которые обусловливают специфику текста. В частности, исследования 
научных и публицистических текстов в области экономики и медицины подтверждают, что ко-
гнитивный контекст характеризуется знаниями разной степени сложности, взаимосвязью раз-
ных концептуальных областей, а также иерархией концептов на базовом, субординатном и су-
перординатном уровнях [8–10].  

Лингвистическими особенностями экономических и медицинских научных текстов являет-
ся вербализация концептов с помощью терминов и дефиниций; описательного толкования; ил-
люстративных примеров, которые представляют концепт эксплицитно и имплицитно; когни-
тивной и стилистической метафор; интертекстуальности [8, 10]. Примечательно, что дефини-
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ции и толкования в экономических текстах, используемых в учебных целях, преимущественно 
опираются на знания базового, обыденного уровня [8. С. 34].  

Рассмотрим особенности репрезентации когнитивного контекста в учебных текстах есте-
ственнонаучной предметной области на материале аутентичного учебного ресурса English-
online [11]. Отметим, что когнитивные контексты, представленные в изученных текстах, пре-
имущественно демонстрируют признаки универсальности. Это проявляется в использовании 
нейтрального стиля повествования, описании предметов и фактов окружающего мира и отсут-
ствии оценочной лексики. Вместе с тем, тексты имеют разный объем, в них использованы раз-
ные сочетания способов репрезентации когнитивных контекстов, что свидетельствует в пользу 
некоторой индивидуальности.  

Концептуально-тематическим областям, составляющим универсальные когнитивные кон-
тексты, соответствует выраженная, повторяющаяся текстовая структура: каждый новый фраг-
мент представляемой области выделен абзацем и/или имеет подзаголовок. Например: Physical 
Features, How Amphibians live, Life cycle, History of oil, How oil is produced, Vertical farming in 
Singapore. Предполагаем, такая структурированность текста помогает адресату ориентировать-
ся в определенной концептуально-тематической области и формирует необходимые межтема-
тические связи. 

Помимо этого, структурированность концептуально-тематических областей проявляется и 
в иерархии входящих в них концептов. Обнаружено, что базовый тематический концепт при-
сутствует в заголовке и во фрагментах текста. Как правило, он репрезентируется одним ключе-
вым словом или словосочетанием, например oil, giant panda, amphibians, vertical farming, food 
chain. Наиболее частотна позиция ключевых слов в начале абзаца или фрагмента: Giant pandas 
can live up to…; Vertical farming can protect crops…; Many creatures belong to more than one food 
chain; Before oil can be extracted from the earth…; Most amphibians lay their eggs in the water. 
Особенность исследуемых текстов состоит в том, что базовые концепты в них редко выражены 
специфическими терминами, к которым отнесем лишь следующие: amphibians, food chain, ver-
tical farming.  

Иерархичность концептуально-тематических областей в текстах проявляется и в том, что в 
них представлены разноуровневые концепты. Так, базовые тематические концепты, которые 
можно отнести к субординатному уровню знаний, объясняются с помощью концептов базово-
го, обыденного уровня знаний (в терминологии Н.Н. Болдырева). Приведем примеры. В пред-
ложении Amphibians are animals that live on land and in water слово amphibians представляет 
концепт субординатного уровня, подвид животного, а дефиниция опирается на концепты базо-
вого уровня animals, land, water. В следующем предложении Petroleum or oil is a thick, yellow to 
black liquid found in rock layers дефиниция также содержит концепты базового уровня thick, yel-
low, black liquid. Использование концепта bear в примере The giant panda is a bear that lives in 
central China также подтверждает эту особенность. 

Помимо этого, концептуально-тематические области структурируются за счет уточнения 
характеристик базовых концептов путем описательного толкования. Для этого используется, в 
основном, сочетание концептов базового и субординатного уровней. Например, уточнение am-
phibians: They were the ancestors of today’s reptiles and mammals and the first vertebrates to appear 
on land, about 350 million years ago. Слова reptiles, mammals, vertebrates очевидно представляют 
знания субординатного уровня, как и сам базовый тематический концепт. В следующих приме-
рах уточнение также происходит с помощью концептов субординатного уровня: Salamanders 
are amphibians with a short body and a long tail, which they can grow if they lose them; Caecilians 
look a lot like worms; Every day our planet consumes about 90 million barrels oil; Crude oil consists 
mainly of hydrocarbons, a combination of hydrogen and carbon. Отметим, что данная особенность 
более характерна для текстов о видах животных, чем о природных явлениях. 

Концепты базового уровня в текстах о животных передают знания об органах дыхания, 
окраске, размере, климате, температуре, размножении, среде обитания, питании, врагах. В 
текстах о природных явлениях концептуально-тематические области включают знания о месте, 
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времени, преимуществах, процессах, окружающей среде. Например, в предложении Before oil 
can be extracted from the earth geologists first must examine the land and the rock layers that lie un-
derneath the surface представлен процесс получения нефти. В примере Amphibians are cold 
blooded animals. Their body temperature is about the same as their surroundings представлен 
фрагмент знания о температуре животных.  

Структура концептуально-тематических областей всех изученных текстов включает знания 
об истории вида или явления, но в текстах о видах животных такие исторические фрагменты 
гораздо короче, не превышают абзаца, в то время как тексты о фактах и явлениях могут содер-
жать целые текстовые фрагменты. В примере показан абзац, отсылающий к истории появления 
панд: Pandas have been an important species throughout history. They first became known in the 
western world during the middle of the 19th century. In the 1960s, the Chinese government realized it 
had to do something to protect the giant pandas. Since then they have set up 40 reserves in which the 
animals are protected. In the 1970s, pandas played a part in the opening of Communist China to the 
west.  

В текстах естественнонаучной тематики также наблюдается взаимосвязь концептуально-
тематических областей. В частности, текст о нефти как источнике энергии включает фрагмент 
знания из экономической области: The price of oil changes constantly, depending on how much is 
produced and consumed. Many factors can influence the price of oil. Especially wars and conflicts in 
oil-producing countries can lead to a rise in oil prices. В тексте о пандах встречаем тему зоопар-
ков: Giant pandas can live up to 20 years in the wilderness and 30 years in zoos.  

Опираясь на терминологию Т.В. Дроздовой, отметим, что основными лингвистическими 
способами вербализации концептов в текстах выборки стали дефиниции и описательное толко-
вание, в то время как мы не отметили использования иллюстративных примеров и интертек-
стуальности. Вместе с тем, присутствуют временные и фактуальные сравнения, как в следую-
щем примере: With traditional farming, 30% of all food does not find its way to the consumer, either 
because it becomes spoilt during transport or is infested with bacteria. Vertical farming produces 
food where it is needed. Отмечаются также случаи использования концептуальной метафоры, 
например: The lowest part of the food chain are the plants. They are called producers because they 
produce their own food using the sunlight's energy. 

Таким образом, можно констатировать, что в учебном тексте когнитивный контекст автора 
носит универсальный характер и проявляется вербально, а когнитивный контекст адресата 
формируется с помощью текста. При этом когнитивные контексты автора и адресата не долж-
ны полностью совпадать. Когнитивный контекст, репрезентируемый в учебном тексте, пред-
ставлен в структурированных концептуально-тематических областях. Концептуально-
тематическая область соответствует теме текста, однако в учебном тексте наблюдается пересе-
чение когнитивно-тематических областей, что расширяет знания адресата. Учебный текст 
наглядно репрезентирует структуру концептуально-тематической области, базирующуюся на 
иерархии концептов базового, суперординатного и субординатного уровней. Основными линг-
вистическими средствами репрезентации структуры концептуально-тематических областей в 
изученных учебных естественнонаучных текстах являются заголовки, подзаголовки, дефини-
ция концептов субординатного уровня с помощью концептов базового уровня, сочетания кон-
цептов указанных уровней, сравнения и когнитивная метафора. 
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ВОЕННАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ КУРСАНТОВ ВОЕННОГО ВУЗА 

MILITARY TERMINOLOGY AS A MEANS OF FORMING  
THE INTERCULTURAL COMPETENCE  
OF MILITARY UNIVERSITY CADETS 

Аннотация. В статье описаны механизмы формирования межкультурной компетенции будущих офицеров на 
основе соизучения профессиональной и терминологической лексики и культуры. Рассматриваются виды заданий 
и упражнений, которые используются в ходе занятий по иностранному языку в военном вузе. 

Abstract. The article describes mechanisms of intercultural competence formation of future officers based on the co-
study of professional and terminological vocabulary and culture. The types of tasks and exercises that are used during 
foreign language classes at a military university are considered. 

 
Динамичные процессы глобальных перемен, расширение сфер межкультурного общения в 

свете решения задач профессиональной деятельности выдвигают к высшему образованию но-
вые современные требования, которые находят свое отражение в Федеральных Образователь-
ных стандартах третьего поколения и выступают целевыми ориентирами образовательного 
процесса в вузах страны. 

Развитие сотрудничества с зарубежными странами, совместное проведение военно-
спортивных игр и учений, участие в антитеррористических и специальных операциях, обеспе-
чение мер по охране правопорядка и безопасности при проведении массовых международных 
спортивных мероприятий порождают потребность в офицерах, владеющих иностранным язы-
ком и способных включиться в межкультурную коммуникацию. 

В этой связи повышение уровня межкультурной образованности курсантов наряду с со-
вершенствованием их языковой подготовки становятся в военном вузе целевым ориентиром. 
Необходимость формирования у обучающихся межкультурной компетенции обусловлена важ-
ностью осмысления иной лингвокультуры, норм и ценностей, принятых в стране изучаемого 
языка, отличий и сходств между родной и иностранной культурами.  

Методисты, преподаватели, ученые (Г.В. Елизарова, Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, Ю.Ю. Ко-
ротких, Т.В. Ларина, А.Ю. Муратов) обращают большое внимание на объективную потреб-
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ность формирования межкультурной компетенции в процессе изучения иностранного языка. 
Н.Д. Гальскова отмечает, что составной частью цели обучения иностранным языкам должна 
стать межкультурная компетенция, которая имеет «выход на личность обучающегося, на его 
готовности, способности и личностные качества, позволяющие ему осуществлять различные 
виды речемыслительной деятельности в условиях социального взаимодействия с представите-
лями иных лингвосоциумов» [1. С. 72]. 

Принимая во внимание, что «межкультурная компетенция личности представляет собой 
сложное личностное образование, включающее в себя знания (о культурных ценностях, об 
особенностях коммуникации и др.), умения (добывать новые знания о родной и изучаемой 
культурах, соотносить явления родной и изучаемой культур и др.) и качества личности (спо-
собность к критическому мышлению, познавательная активность, направленная на изучение 
особенностей культур)» [2. С. 12], представляется возможным разработка методических техно-
логий, приемов для формирования межкультурной компетенции курсантов в ходе овладения 
иностранным языком на основе принципа соизучения языков и культур. 

Изучая пути формирования межкультурной компетенции в вузе, современные исследова-
тели отмечают важность умения обучающегося выступать в роли медиатора культур. В этой 
связи представляется особенно важным для будущих специалистов, сегодняшних курсантов, 
овладеть социокультурными знаниями в профессиональной сфере общения. 

Социальная структура, общественно-политические институты западного общества, приня-
тые механизмы взаимодействия в ином лингвосоциуме во многом определяют речеповеденче-
ские стратегии коммуникантов. Так, например, в армиях России, США и Великобритании ор-
ганизационно-штатные структуры отличны, не совпадают звания и должности. В области тех-
ники и вооружения существуют специфические различия, что отражается в лексической 
стороне языка и требует дополнительного внимания при обучении иностранному языку на ос-
нове принципа соизучения языков и культур.  

Интенсивные перемены экономического, политического, информационного характера при-
водят к сохранению глобальной напряженности, что отражается в проникновении военной лек-
сики и терминологии посредством СМИ в различные области и сферы жизни. В настоящее 
время новостные информирования, общественно-политические программы дискуссионного 
характера не обходятся без упоминания военной лексики и терминологии. 

Для будущих офицеров изучение иностранного языка международного общения, иноязыч-
ной профессиональной лексики в ходе практических занятий по иностранному языку в вузе за-
кладывает основы поликультурной языковой личности профессионала, готовой к межкультур-
ному общению не только в области социальных контактов, бытовой и общекультурной  
сфер общения. Овладение профессиональной лексикой и терминологией формирует способ-
ность военнослужащего понимать сущность, значение информации и является средством по-
знания, постижения современной картины мира, логики происходящих событий глобальном 
пространстве. 

В связи с этим возникает потребность изучения военной терминологии, механизмов её сло-
вообразования, процессов заимствования профессиональной и терминологической лексики. 
Безошибочное понимание военных текстов зависит от правильного перевода военных терми-
нов, так как они охватывают большую часть военной профессиональной лексики. 

Этимологический анализ позволяет утверждать, что понятие «термин» происходит от ла-
тинского terminus, которое означало ‘предел, граница, конец чего-либо’. В старофранцузском 
языке terme имело значение ‘слово’, но слово специфическое, обладающее рядом лингвистиче-
ских характеристик. За ним закреплялось некое специальное, описанное определением значе-
ние. Исследуя словарный состав английского языка через призму теории функциональных сти-
лей, И.В. Арнольд определила понятие термин как «слово или устойчивое сочетание, служащее 
уточненным наименованием понятия, специфичного для какой-нибудь области знания, произ-
водства, культуры» [3. C. 267] и охарактеризовала терминологические группы лексики как 
наиболее разветвленную и интенсивно растущую часть словарного состава. Военная термино-
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логия – это вся совокупность военных терминов, слов и словосочетаний, обозначающих опре-
деленные понятия в военной отрасли знания, основная часть военной лексики. 

Проблему военной терминологии затрагивали такие лингвисты, как Л.Л. Нелюбин, 
В.Н. Шевчук и другие. Как утверждает В.Н. Шевчук, военная терминология есть «упорядочен-
ная совокупность военных терминов языка, которые отражают понятийный аппарат военной 
науки и связаны с формами и способами ведения войны, с вопросами стратегического исполь-
зования вооруженных сил, а так же оперативно-тактического использования объединений, со-
единений, частей и подразделений, с их организацией, вооружением и техническим оснащени-
ем» [4. С. 25]. Анализируя понятие «термин» Л. Л. Нелюбин пишет: «термин – слово или сло-
восочетание специального (научного, технического, военного и т.п.) языка, создаваемое 
(принимаемое, заимствуемое и т.п.) для точного выражения специальных понятий и обозначе-
ния специальных предметов» [5. С. 235]. 

Англоязычная терминология, изучаемая курсантами в вузе, соответствует изучению тема-
тики области выполнения задач и охватывает такие темы, как общественно-политическая об-
становка в мире, нетрадиционные способы ведения боевых действий, контртеррористическая 
деятельность и проведение специальных операций, тактика действий подразделений, охрана 
общественного порядка и обеспечение общественной безопасности и т.д. Военная терминоло-
гия, отобранная для изучения курсантами на занятиях по иностранному языку, должна соответ-
ствовать современному уровню развития военной науки и отражать разнообразность как об-
щих, так и специальных понятий, свойственных для данной области деятельности и закреплен-
ных в нормативных актах, уставах, наставлениях, инструкциях и иных документах.  

Речь курсанта в военном вузе богата военными терминами, с которыми он знакомится в 
ходе изучения словарей военных терминов в процессе самостоятельной подготовки, на лекци-
онных и практических занятиях. Понимание терминологических лексических единиц необхо-
димо курсанту для создания своего речевого произведения, для извлечения сведений и инфор-
мации из иноязычных источников, синтезирования необходимых знаний, используемых в 
практической деятельности, а также для иноязычной коммуникации и общения на междуна-
родной сцене. 

По мнению Л.Л. Нелюбина и Е.Г. Князевой, для успешного овладения англоязычными во-
енными терминами курсантам необходимо осваивать военную специальность, знать особенно-
сти профессиональной субкультуры, осознавать наличие различных видов профессионально 
ориентированных текстов и их различия с точки зрения семантико-структурного устройства. 
Исследователи подчеркивают важность «знания особенностей письменного перевода, владения 
основными его способами и приёмами» [5. С. 138]. 

Освоение новой иноязычной лексики представляет собой длительный процесс и требует от 
обучающегося активных тренировочных упражнений, обширной практики чтения, слушания, 
говорения и работы со словарем. 

Для того чтобы понимать, как образуются производные термина, необходимо знать спосо-
бы их образования. Они образуются следующими традиционными способами: 1) аффиксация 
(например, surveillance, weaponry, mobilize, deterrence); 2) словосложение (например, aircraft, 
battlefield, bridgehead, warhead); 3) конверсия (например, mortar – to mortar; shell– to shell; 
rocket – to rocket); 4) cокращение различных типов: аббревиатуры, акронимы, слияния и усече-
ния (например, arty (artillery), heli(copter), NATO, SITREP, AUKUS). 

Согласно исследованиям лингвистов и методистов, структурно термины подразделяются на 
группы, обладающие своими особенностями и требующие различного подхода в дидактиче-
ском процессе. Так, выделяют две основные группы терминов: термины-слова и термины-
словосочетания. В первую группу входят «как простые односложные термины, так и сложные 
термины, которые образуются за счёт сложения основ и которые пишутся слитно или через 
дефис» [6. C. 162]. Например, в английском языке: activator ‘активатор’, bombardment ‘бомбар-
дировка’. Во вторую группу входят «составные или многокомпонентные термины, которые 
имеют структурное и семантическое единство» [6. C. 162]. Например, в русском языке: аэро-
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космический банк, армировка кабеля. В английском языке: active-loop ‘активный цикл’, autopi-
lot servo ‘сервопривод автопилота’. 

Выполнение языковых упражнений, направленных на формирование понимания словооб-
разовательных процессов, способствует пополнению активного словаря обучающихся и более 
полному пониманию производного слова. 

Для овладения военной терминологией необходимо не только установление и понимание зна-
чения термина в профессиональной среде и способов образования терминологических единиц, но 
и систематическая работа обучающихся. К основным приемам учебной работы следует отнести 
составление глоссария, систематичное повторение лексики из него, выполнение методически вы-
веренных упражнений для усвоения терминов. Примерами таких заданий могут быть упражнения 
на поиск русскоязычных / англоязычных эквивалентов, подбор терминов к представленным де-
финициям, использование ряда лексических единиц в представленных предложениях.  

Чтение текстов по профессиональной тематике является важным инструментом для эффек-
тивного обучения англоязычной терминологии. В процессе чтения происходит ознакомление, 
узнавание и усвоение языковых образцов и моделей, в которых обучающиеся осваивают упо-
требление терминологической лексики. Таким образом, на основе речевого материала по из-
бранной тематике осуществляется овладение тематической лексикой.  

В процессе изучающего чтения профессионально ориентированных текстов решаются три 
группы задач: 

1) восприятие иноязычных терминов и их точное понимание в тексте; 
2) извлечение полной фактической информации, содержащейся в тексте; 
3) осмысление извлеченной информации; 
4) перевод и интерпретация иноязычного текста (или его фрагментов). 
Тексты, отобранные для чтения, должны отвечать ряду критериев: актуальность (своевремен-

ность) материала, аутентичность, доступность, профессиональная информативность. Так, напри-
мер, статьи из англоязычных журналов о технических средствах разведки, рекламные материалы 
для выставок вооружения и военной техники вызывают профессиональную заинтересованность, 
расширяют кругозор в профессиональной сфере и повышают мотивацию при работе с текстом. 

С развитием информационных технологий получили большую распространенность видеома-
териалы. Видеоматериалы демонстрируют образцы аутентичного иноязычного общения, создают 
искусственную языковую среду, стимулируют потребность в коммуникации, а так же позволяют 
сделать процесс усвоения иноязычного материала проблемным и увлекательным. К аутентичным 
видеоматериалам относятся тематические проекты (например, «Military Ethics», созданый универ-
ситетом Нового Уэльса в Австралии), документальные сюжеты и новостные репортажи. 

Творческим развитием лексических навыков служит чтение дополнительных материалов, 
связанных с военным делом, прослушивание или просмотр новостных репортажей, участие в 
проектной и научно-исследовательской деятельности. 

Проанализировав вышесказанное, можно сказать, что овладение курсантами военными 
терминами в ходе изучения иностранного языка способствует формированию иноязычных 
коммуникативных навыков, межкультурной компетенции. 
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ТИПОЛОГИЯ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОМУ ЧТЕНИЮ  

В КУРСЕ MOODLE «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 
TYPOLOGY OF READING COMPREHENSION TASKS FOR TEACHING 

PROFESSIONALLY-ORIENTED READING WITH THE HELP  
OF MOODLE COURSE 

Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности обучения профессионально ориентированному 
чтению в курсе MOODLE «Иностранный язык» студентов неязыковых специальностей в рамках технологии сме-
шанного обучения (blended learning) и анализируются различные типы заданий и упражнений, предназначенные 
для формирования и развития умений и навыков чтения и устной и письменной коммуникации. 

Abstract. The article deals with teaching and developing reading skills with the help of MOODLE courses within the 
blended learning framework. Various types of reading comprehension exercises and the examples of tasks for students of 
non-linguistic specialties are described. 

 
В настоящее время в методике обучения иностранному языку в университетах изучается 

проблема эффективности обучения посредством системы электронного обучения MOODLE. 
В рамках данной статьи мы рассмотрим особенности обучения профессионально ориенти-

рованному чтению в курсе MOODLE «Иностранный язык».  
Традиционно в методике выделяется несколько видов чтения: просмотровое (skimming), 

ознакомительное (general reading), поисковое (scanning / searching reading), изучающее (close 
reading) [1. С. 93].  

Помимо этого, процесс чтения можно разделить на следующие этапы:  
– этап до начала чтения текста (pre-reading activities); 
– этап процесса чтения текста (reading activities); 
– этап после чтения текста (post-reading activities). 
Важно подчеркнуть, что для обучения различным видам чтения и для каждого этапа тре-

буются соответствующие задания и упражнения с учетом контекстно-средовых факторов реа-
лизации учебного процесса. Для итогового контроля также необходимы определенные виды 
заданий для проверки умений чтения. 

На этапе до начала чтения обычно выполняются задания, направленные на сокращение 
трудностей с пониманием содержания текста. Обычно это задания, целью которых является 
активизация лексики по соответствующей теме или введение новой лексики. На этом этапе 
можно также выполнить упражнения, которые помогают предвидеть содержание текста. 
Например, такие: 

– знакомство с новой лексикой; 
– высказывание по теме текста; 
– обсуждение названия текста и предположения о тематике и содержании текста; 
– чтение первого абзаца и предположение о содержании текста; 
– ответы на вопросы до чтения текста. 
На этапе процесса чтения текста предполагаются задания, цель которых – формирование 

речевых умений и языковых навыков. Примеры заданий и упражнений: 
– найти ответы на вопросы; 
– определить, верны или нет утверждения; 
– выбрать заголовок для каждого абзаца; 
– найти в тексте эквиваленты к предложенным словам или определениям; 
– найти слова и выражения, относящиеся к описанию объекта, процесса и т.д. 
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Этап после чтения текста предполагает использование информации, полученной из текста, 
для развития умений и навыков устной и письменной коммуникации. Примеры заданий и 
упражнений: 

– согласиться с утверждением или нет, обосновать свое мнение; 
– определить основную идею текста; 
– составить план текста; 
– кратко передать содержание текста; 
– составить диалог с использованием лексики текста. 
Важной частью процесса обучения является контроль сформированности умений чтения, 

для которого также существуют определенные типы заданий:  
– соотнести предложенные заголовки с абзацами текста; 
– ответить на вопросы на понимание текста; 
– найти в тексте ответы на вопросы. 
При обучении профессионально ориентированному чтению важную роль играют совре-

менные образовательные технологии, которые «направлены на универсализацию подходов к 
обучению, ориентированы на обучающихся и призваны раскрыть их способности, творчество, 
эффективно развить знания и умения, регламентировать процесс выбора системы методов, ор-
ганизационных форм и средств обучения с учетом индивидуальных особенностей личности, 
целей обучения и его управлением» [5. C. 175]. 

На всех этапах, в рамках модели смешанного обучения (blended learning), при необходимо-
сти сейчас используется платформа MOODLE. Задания и упражнения электронного курса 
можно выполнять как во время дистанционных занятий, так и аудитории. Часть заданий, осо-
бенно тех, которые направлены на формирование навыков и умений устной коммуникации, це-
лесообразно выполнить во время аудиторных занятий. Однако основной объем заданий элек-
тронного курса предназначен для самостоятельной работы студентов. Использование плат-
формы MOODLE является наиболее эффективным на этапе контроля формирования умений и 
навыков чтения, так как позволяет сократить время на проверку письменных тестов, обеспечи-
вает адекватное оценивание работы студентов. 

Рассмотрим разные типы заданий и упражнений, предназначенных для формирования и 
развития умений и навыков чтения и устной и письменной коммуникации, которые применя-
ются в Томском государственном университете систем управления и радиоэлектроники, при 
обучении английскому языку студентов бакалавриата специальности 09.03.01 (Информатика и 
вычислительная техника) и магистратуры специальности 09.04.01«Информатика и вычисли-
тельная техника». Задания и упражнения являются частью электронных курсов на платформе 
MOODLE, применяющихся при смешанном обучении. 

Как отмечает О.А. Обдалова, «в новых документах по модернизации образования в стране 
были сформулированы основные положения компетентностного подхода как общедидактиче-
ского подхода, составляющего ведущую стратегию современной образовательной системы»  
[3. C. 36]. 

Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает следующие 
универсальные компетенции при обучении иностранному языку для специальности 09.03.01 
(Информатика и вычислительная техника): 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах); 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-исто-
рическом, этическом и философском контекстах [11. C. 3]. 

Обучение чтению является частью формирования и развития данных компетенций [8. C. 106]. 
К учебным текстам предъявляются следующие требования: 
– тексты могут быть разного объема, длина текста зависит от цели задания; 
– тематика текстов для специальностей 09.03.01 и 09.04.01 (Информатика и вычислитель-

ная техника) определена Федеральным государственным образовательным стандартом и Рабо-
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чей программой дисциплины «Иностранный язык»; как правило, это темы, касающиеся учебы 
или профессии инженера-программиста, например: система высшего образования в России и за 
рубежом; курсы и дисциплины в ИT; роль владения иностранными языками в современном 
мире; системное и прикладное программное обеспечение; цифровой след, правила личной без-
опасности в интернете; социальные и психологические аспекты работы в ИТ; этапы оценки 
стоимости и факторы затрат на разработку программного обеспечения; 

– для студентов бакалавриата предлагаются в основном частично аутентичные тексты, для 
студентов магистратуры – как частично аутентичные, так и аутентичные тексты. 

В электронном курсе текст размещается с помощью ресурсов «Файл» или «Текстовая стра-
ница». Приведем примеры заданий и упражнений из электронных курсов на платформе MOO-
DLE, разработанных на кафедре иностранных языков Томского государственного университета 
систем управления и радиоэлектроники. 

Этап до начала чтения. Задания данного этапа выполняются при участии преподавателя, 
так как необходимо контролировать устные высказывания студентов. У студентов также могут 
возникнуть вопросы при введении новой лексики. На рис. 1 и 2 приведены примеры таких за-
даний, они находятся в ресурсе курса «Текстовая страница». Если занятие проводится в ауди-
тории, страница показывается на интерактивной панели или мониторе. Если занятие дистанци-
онное, содержание страницы студенты видят на экране. 

 
Рис. 1 

 
Рис. 2 

Этап процесса чтения. Задания и упражнения этого этапа студенты могут выполнять как 
при участии преподавателя, так и самостоятельно. Для самостоятельной работы можно исполь-
зовать следующие типы вопросов: «Верно / Неверно (рис. 4); Вложенные ответы (Cloze) 
(рис. 5)». На этом этапе используется элемент курса «Тест». 
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Рис. 3 

 
Рис. 4 

 
Рис. 5 

Этап после чтения текста лучше проводить с участием преподавателя в аудитории или 
дистанционно, так как задания этого этапа предполагают устную речь и работу в группе. Само-
стоятельно в электронном курсе студенты могут выполнить задания такого типа: выбрать ос-
новную идею текста из списка (вопрос «Множественный выбор»); согласиться с утверждением 
или нет (вопрос «Верно/Неверно»). 

Для запоминания новой лексики можно выполнить упражнения с вопросами: Множествен-
ный выбор, Вложенные ответы (Cloze), На соответствие, Короткий ответ, Перетаскивание в 
текст, добавленные в элемент курса «Тест». 

На этапе контроля использовать все вышеперечисленные типы вопросов в элементе курса 
«Тест». 
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ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И АУТЕНТИЧНОСТЬ ДИДАКТИЧЕСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ В ЦИФРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ ЯЗЫКОВОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
LEARNING ECOLOGY AND AUTHENTICITY OF DIDACTIC MATERIALS 

IN THE DIGITAL SPACE OF LANGUAGE TEACHING 
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению параметров «экологичности» и «аутентичности» как важных 

свойств дидактических материалов для построения эффективной иноязычной образовательной среды. На основа-
нии результатов экспериментального обучения авторы делают вывод о повышении эффективности применения 
аутентичных ресурсов при условии их экологичного использования в цифровой образовательной среде при сме-
шанной модели обучения. 

Abstract. The article is devoted to the study of learning ecology and authenticity as important properties of didactic 
materials for building an effective foreign-language educational environment. Based on the results of experimental 
training, the authors conclude that the effectiveness of the authentic resources use is increased, provided that they are used 
according to the learning ecology principles in a digital educational environment in a blended learning mode.  

Введение 
Языковое образование как важнейший компонент системы, формирующей компетентност-

ный профиль специалиста во всех областях знания и сферах общественной жизни, не может не 
реагировать на трансформационные процессы, происходящие в информационных потоках и 
форматах коммуникационных практик в данных областях. С учетом многообразия взаимозави-
симых факторов, влияющих на образовательную среду, а также «глобальный масштаб» проис-
ходящих содержательных и структурных изменений с методологических позиций современной 
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педагогики образование рассматривается как живая, находящаяся в динамичном развитии си-
стема, что сближает его с экологией («среда обитания организмов») [1] и требует его пере-
осмысления с позиции концепта «экологии обучения» (an ecology of learning), под которым 
можно понимать «естественность обучения» или «природное обучение» [2]. 

Потребность в новом, экологичном, подходе к обучению, по мнению А. Ричардсона, рас-
сматривающего проблему эффективности, например, школьного обучения, обусловливается 
тем, что привычные модели обучения (традиционное обучение в классе; обучение на основе 
ИКТ-технологий; смешанное обучение) мало ориентированы на нужды современного общества 
[3, 4]. Заявляется необходимость создания системы обучения, сфокусированной на понимание си-
стем и сред, в которых существует человек, а также на рефлексию проживаемых ситуаций [5]. 

Особенно важным при рефлексивной позиции по отношению к окружающему миру стано-
вится контекст перехода к так называемой «новой нормальности» [6] среды, т.е. к изменив-
шимся обстоятельствам современного общества, определяющим, что считать нормой и есте-
ственностью. Так, в результате стремительного развития и распространения технологий, одной 
из особенностей мира становится смешанный (конвергентный) характер окружающей нас дей-
ствительности, сочетающей реальные и виртуальные контексты, «взаимодополняющие и обо-
гащающие друг друга» [7], что не может не сказываться на коммуникативных контекстах и 
практиках. 

Цифровые ресурсы, став неотъемлемой частью образовательного процесса, значительно 
изменяют как его содержательное наполнение, так и характер интеракций между участниками. 
Иными словами, необходимым и неоспоримым компонентом новой нормальности становится 
цифровизация при условии взаимодополняемости реального и виртуального пространств. Та-
кая среда «естественна, понятна и привлекательна для молодежи (и не только молодежи), мо-
тивирует к разнообразной деятельности, инновациям и новому типу взаимодействия» [7], что 
возможно эффективно использовать как точку отсчета для организации образовательного про-
цесса нового типа, отражающего особенности смешанной сетевой цифровой среды обитания 
человека. 

Существенные изменения в данном контексте претерпевает методика обучения иностран-
ному языку (ИЯ), поскольку в новых условиях возникает необходимость обеспечения макси-
мальной эффективности обучения ИЯ на основе цифровых ресурсов ввиду особого характера 
предмета, требующего контактной работы и создания языковой среды, без которой качествен-
ное формирование иноязычной коммуникативной компетенции (ИКК) и поликультурной лич-
ности, способной осуществлять коммуникацию в русле диалога культур, вызывает сомнения. 

В процессе поиска оптимальных путей развития системы обучения ИЯ на основе цифровых 
технологий отечественные и зарубежные ученые затрагивают общие вопросы построения бо-
лее комфортной и личностно ориентированной системы обучения с использованием цифровых 
ресурсов и простраивания индивидуальных образовательных траекторий [8–11]. Термин «эко-
логия обучения» был предложен J.S. Brown при исследовании вопросов изменения обучающих 
стратегий [12], а В.П. Майкова [2], A. Richardson [3], R.D. Crick et al. [13] выделили принципы 
экологичного обучения и определили факторы, влияющие на его эффективность.  

Актуальным фокусом данного исследования является рассмотрение отдельных сторон про-
цесса дигитализации в языковом образовании и повышения его качества, а также вопросы по-
строения экологичной иноязычной среды на основе цифровых ресурсов, а именно обеспечение 
экологичности дидактических материалов в цифровом пространстве.  

Методология исследования 
В данном исследовании мы принимаем позицию А. Ричардсона, который подчеркивает 

необходимость построения экологичной образовательной среды, которая позволила бы достичь 
баланса между широким спектром имеющихся ресурсов и методов обучения и существующи-
ми потребностями личности, поскольку это будет способствовать достижению наибольшей 
эффективности обучения. Вместе с тем, учитывая особенности предмета «Иностранный язык» 
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и необходимость создания таких дидактических материалов, которые способствовали бы ком-
фортному и эффективному изучению языка, нами ставится проблема построения экологичной 
языковой среды, которая не только бы учитывала все многообразие факторов, влияющих на 
процесс обучения, но и позволяла достигать его наибольшей эффективности за счет приближе-
ния учебных условий к естественному овладению языком. 

Методологически экологичная образовательная среда характеризуется широким спек-
тром фокусировок: ориентация на учебный контекст; целостность и непринужденность; лич-
ностно ориентированный подход; ориентация на применение знаний в реальной жизни; «обу-
чение на протяжении всей жизни»; развитие критического мышления и нестандартность реше-
ния проблем; командное взаимодействие при решении учебных задач; исследовательские 
навыки; активное применение цифровых ресурсов и широкий доступ к мультимодальным 
наглядным материалам. В рамках данного исследования мы остановимся более подробно на 
двух последних аспектах, а именно на «избыточности» цифровых и мультимедийных средств 
при обучении для воздействия на все каналы восприятия с целью подбора наиболее подходя-
щего стиля обучения [9, 12]. 

В связи с ориентацией занятий по иностранным языкам на ситуации межкультурного взаимо-
действия считается, что особую значимость приобретает такая характеристика учебного контек-
ста вообще и дидактического материала, в частности, как его аутентичность [14]. В настоящее 
время существует несколько подходов к определению сущности аутентичности материалов. 
Согласно Новому словарю методических терминов и понятий, аутентичный текст – это «уст-
ный и письменный текст, являющийся реальным продуктом речевой деятельности носителей 
языка и не адаптированный для нужд учащихся с учетом их уровня владения языком» [15]. 
Иными словами, под аутентичными текстами понимаются «собственно оригинальные тексты», 
продуцируемые носителями языка для носителей этого же языка [14].  

Принимая во внимание некоторое пересечение идеи естественности обучения при эколо-
гичном подходе и естественности речевых аутентичных материалов, предлагается соотнести 
понятие «аутентичность» с экологичностью, т.е. исследовать аутентичное свойство дидактиче-
ского материала через его экологичность.  

Аутентичные видео ближе всего стоят к реальному языковому опыту на базе культуры 
страны изучаемого языка и рассматриваются как эффективное средство, дающее мощный тол-
чок к коммуникативно-познавательной мотивации и далее к развитию навыков говорения, 
аудирования и письма (см. работы S. Stempleski и B. Tomalin (1990); F. Stoller (1988); 
Е.В. Носонович и Р.П. Мильруд (1999); A. Gilmore (2007); О.В. Кирюшиной (2016)).  

Несмотря на то, что аутентичные материалы могут вызвать определенные сложности у не-
носителей языка (см. работы Williams (1983); Freeman и Holden (1986); Morrison (1989)), дан-
ные об их использовании гораздо чаще говорят в пользу этого средства обучения, но оставляют 
открытым вопрос о повышении эффективности их использования при сохранении их природ-
ной экологичности в учебном процессе. 

Исследование 
Учитывая комплексный характер аутентичных материалов и их сущностную неоднознач-

ность применительно к концепции экологичности, мы предполагаем, что эффективность при-
менения аутентичных ресурсов повышается при условии их экологичного использования в 
цифровой образовательной среде при смешанной модели обучения. 

Для доказательства данной гипотезы нами был составлен и апробирован цифровой ком-
плекс упражнений, ориентированный на расширение словарного запаса учащихся старшей 
школы. Данный комплекс основан на аутентичных материалах и составлен с учетом принципов 
экологичности цифровой образовательной среды (ЦОС). 

Исходя из ключевых методических и психологических принципов расширения словар-
ного запаса (соблюдение трех этапов формирования лексических навыков; введение 7 (+/–2) 
новых ЛЕ на знакомом грамматическом материале в контексте; беспереводная семантизация; 
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последовательная тренировка в упражнениях и творческое применение ЛЕ; постоянное повто-
рение лексики во всех типах упражнений с обязательной проверкой; сознательность усвоения 
лексического материала; задействование непроизвольного запоминания через погружение  
в иноязычную среду, воссоздаваемую аутентичными материалами; учет комплексного характе-
ра усвоения лексики: форма, значение, употребление – и соотношение с видами памяти обуча-
ющихся) и опираясь на критерии экологичности учебной среды, представленные выше, бы-
ли определены базисные положения разрабатываемого комплекса упражнений, соблюдение 
которых должно обеспечить эффективность расширения словарного запаса. 

     Поскольку концепт «экологии обучения» предполагает учет всего многообразия внут-
ренних факторов, воздействующих на обучающегося, а также учитывая комплексный харак-
тер усвоения лексики, было решено обеспечить «избыточность» учебного материала, ко-
торая выражается в использовании аутентичных как аудио, так и видеоматериалов, а также 
средств графической наглядности, поскольку это делает возможным воздействие на все каналы 
восприятия с целью подбора наиболее подходящего стиля обучения. 

Ввиду направленности комплекса упражнений на старшеклассников, представителей «по-
коления гаджетов», он был реализован на цифровой образовательной платформе «Англий-
ский Пациент» [16]. В силу психолого-возрастных особенностей целевой категории [12, 17, 
18] работа с аутентичным аудио или видео обязательно включает задания, предполагающие 
выполнение непосредственно во время прослушивания или просмотра материала (т.е. реализу-
ется мультизадачность). Также с учетом хорошо развитого у старшеклассников кратковре-
менного внимания (в промежутке от 30 с до 5 мин), длительность ресурсных материалов 
для введения и отработки ЛЕ варьируется в указанных пределах (видео – до 4,5 мин, аудио – 
2,5 мин). Внутри модулей задания динамично сменяют одно другое, в случае необходимости 
последовательного выполнения типовых заданий для отработки ЛЕ обеспечивается разнообра-
зие контекстов и значительно сокращается длина аудио/видео- отрывков (от 1 до 17 с). Кроме 
того, ввиду склонности подростков к сохранению в памяти интересующей их информации, 
данный комплекс упражнений освещает жизнь и наиболее актуальные проблемы  
тинейджеров. 

Апробация разработанного комплекса упражнений проходила в МАОУ школе «Перспекти-
ва» г. Томска. Экспериментальная работа проводилась в группе из 12 учащихся (15–16 лет) 
класса 9.4 во внеурочное время в течение 4 недель в три этапа. На констатирующем этапе 
учащимся была предложена анкета для выявления их отношения к использованию цифровых 
ресурсов для обучения лексике. На формирующем этапе проводилось обучение лексике с ис-
пользованием разработанного комплекса упражнений в рамках трех модулей на платформе. На 
полное завершение работы с каждый модулем (рассчитанного на 45 мин) выделялось 5 дней, в 
течение которых обучающийся мог в любое удобное для него время и в своем темпе выполнить 
задание. Текущий контроль усвоения ЛЕ предполагал оценивание правильности ответа: препо-
давателем по сформулированным критериям (в заданиях на запись голоса) или автоматически 
(большинство упражнений), что значительно облегчало работу учителю, развивая также  
у учащихся навыки самоорганизации и планирования своей образовательной траектории. Ито-
говый этап включал анализ и интерпретацию полученных в ходе опытно-экспериментальной 
работы данных. 

Результаты и выводы 
Установление корреляции между экологичностью и эффективностью дидактических мате-

риалов, основанных на аутентичных источниках, осуществлялось как посредством направлен-
ного контроля (анкетирование на выявление экологичности комплекса упражнений и чувстви-
тельности обучающихся именно к аутентичному характеру материала), так и через имплицит-
ную оценку эффективности усвоения лексического материала в рамках текущих оцениваемых 
заданий и итогового тестирования. 
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Результаты текущего контроля (см. рис. 1) показали высокий и стабильно повышающийся 
уровень усвоения фокусной лексики. Это может свидетельствовать, с одной стороны, об эф-
фективности разработанного комплекса (средний процент усвоения – 93,5%), а с другой – о по-
следовательном повышении уровня адаптации школьников к работе в таком режиме.  

 
Рис. 1. Процент качества усвоения новой лексики по модулям в среднем 

На итоговом этапе учащимся было предложено итоговое тестирование, направленное на 
комплексную проверку уровня усвоения лексики. Средний процент качества выполнения теста 
составил 89,8%.  

Для прямой оценки экологичности разработанного комплекса через Google forms было 
проведено анкетирование, выявившее положительное отношение учащихся к работе в ЦОС по 
основаниям: достаточность количества повторений ЛЕ в различных контекстах (для 91,7% 
учащихся); комфортность (58,3% – отметили высокий уровень, 33,3% – достаточно высокий) 
и увлекательность работы (91,7% учащихся) на платформе; достаточность времени на выпол-
нение одного модуля (83,3% респондентов); понравившиеся аспекты модулей; возникавшие 
трудности; степень повышения качества изучения лексики в сравнении с традиционными 
способами. 

Среди наиболее привлекательных аспектов работы с комплексом упражнений на платфор-
ме были отмечены следующие: «Изучение новых слов на основе аутентичных аудио и видео» 
(100% учащихся); «Возможность вернуться к выполнению оставшихся заданий в удобное вре-
мя» (83,3% учащихся); «Разнообразие видов упражнений для отработки слов» (83,3% учащих-
ся); «Возможность выбора задания для развернутого устного высказывания» (75% учащихся); 
«Отработка новых слов в различных контекстах» (75% учащихся). При этом с технической 
стороны у большинства учащихся (83,3%) задания на автоматическое распознавание произне-
сенного слова вызвали наибольшие трудности. 

При оценке эффективности расширения словарного запаса на платформе большинство 
учащихся (75%) отметили очень высокое качество усвоения лексики, 2 ученика (16,7%) отме-
тили высокую степень усвоения, причем 100% учащихся отметили, что при изучении ЛЕ на 
платформе их запоминание осуществляется легче и быстрее по сравнению с обычными спосо-
бами изучения. При этом высокому качеству усвоения лексики способствовали: 

• «интересный контент» (по мнению 100% учащихся), т.е. тематика изучаемых слов была 
близка учащимся – относилась к их возрастному периоду; 

• «наблюдение слова в различных контекстах (в разных ситуациях в видео)» (по мнению 
83,3%); 

• «использование аутентичных видео и аудиоматериалов» (по мнению 83,3% учащихся). 
Таким образом, данные тестирования и анкетирования показывают значимость аутентич-

ности как свойства исходного материала для построения экологичной и эффективной иноязыч-
ной среды. Учебный процесс на основе аутентичных материалов приобретает экологичный ха-
рактер, что повышает мотивацию и вовлеченность обучающихся и способствует эффективно-
сти усвоения предложенных материалов. Учитывая особую важность обеспечения 
эффективной иноязычной образовательной среды на языковых факультетах, представляется 
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необходимым дальнейшее исследование корреляции между аутентичностью и экологичностью 
дидактических материалов при обучении ИЯ студентов, а также определения соотношения ка-
чества обучения и экологичности учебной среды с использованием аутентичных материалов по 
сравнению с использованием учебных/ полу-аутентичных материалов. 
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ПОТЕНЦИАЛА УСТОЙЧИВЫХ ВЫРАЖЕНИЙ  

В ТЕКСТОВОМ ЗАГОЛОВКЕ: НА МАТЕРИАЛЕ СТАТЬИ  
«МИГРАНТЫ: БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?» 

ON THE IMPLEMENTATION OF THE FUNCTIONAL-MANIPULATIVE 
POTENTIAL OF SET EXPRESSIONS IN THE TEXT HEADING:  

ON THE MATERIAL OF THE ARTICLE  
«MIGRANTS: TO BE OR NOT TO BE?» 

Аннотация. В статье рассматривается функционально-манипулятивный потенциал устойчивых выражений как 
отдельных лексико-фразеологических единиц в заголовках интернет-текста статьи «Мигранты: быть или не быть?» 

Abstract. The article deals with the functional-manipulative potential of set expressions, as separate lexical and 
phraseological units, in the headings of the Internet text of the article "Migrants: to be or not to be?" 

 
Интернет-тексты в настоящее время являются наиболее актуальным источником информа-

ции, на который ориентировано большинство носителей языка. Одновременно с этим интер-
нет-тексты становятся средой для распространения ложных сведений, пространством манипу-
лирования общественным мнением. Коммуниканты используют разнообразные приемы и сред-
ства речевого воздействия и манипуляции. 

Цель данного исследования – выявить, каким образом реализуется функционально-манипу-
лятивный потенциал устойчивых выражений в заголовках интернет-текста. 

Существуют коммуникативные ситуации, в которых влияние на адресата становится 
наиболее значимым: так, интенция убеждения накладывает определенный маркер на некоторые 
сферы – к ним относятся и тексты СМИ, интернет-тексты, в которых адресанту важно откор-
ректировать отношение адресата к заявленной теме. Стоит сказать, что базовой функцией СМИ 
является передача информации, однако, в связи со спорностью тем и субъективным взглядом 
адресанта, сделать это нейтрально и без воздействия на аудиторию практически невозможно. 
Интернет-текст, как правило, – это не просто демонстрация мнений о событиях и явлениях, а 
их субъективный анализ. В связи с этим уже сама постановка проблемы характеризуется мани-
пулятивной направленностью. Заголовок создает языковую реальность, отличающуюся от ре-
альности экстралингвистической.  

Тексты СМИ создаются в рамках определенной ценностной системы и ориентированы на 
адресата, который является носителем культурного кода. Культурный код – это одновременно 
и знаковая система, и система каких-либо ценностных ориентиров. Культурный код выражает-
ся в языке, в общеизвестных словах и выражениях, понятных конкретному народу [1]. Носите-
ли одного языка владеют общим культурным кодом, который используется в разных речевых 
ситуациях и вносит определённые коннотации, сужает значение языковых единиц в рамках 
контекста. Авторы могут использовать устойчивые выражения в заголовках, ориентируясь на 
носителя определенного культурного кода.  

Устойчивые выражения являются семантически связанными сочетаниями слов или пред-
ложений. Смысл устойчивых выражений, как правило, известен носителю языка, они вызыва-
ют общие для многих коммуникантов ассоциации.  

Рассмотрим, каким образом устойчивые выражения функционируют в статье «Мигранты: 
быть или не быть?» (https://archive.aif.ru/archive/1659246 [2]). Для интерпретации устойчивых 
выражений были использованы определения из словарей. Автором статьи создаются два се-
мантических пространства – «свои» и «чужие», внимание аудитории фокусируется на коллек-
тивных интересах (государственных, национальных), провоцируется консолидация сообщества 
по принципу «чтобы объединиться, надо размежеваться» [3. С. 45–50].  



181 

В основном заголовке исследуемой статьи использовано устойчивое выражение: «Быть 
или не быть». 

«Быть или не быть – вот в чем вопрос – так начинается монолог Гамлета в одноименной 
трагедии Шекспира в переводе Н.А. Полевого (1837), д. 3, явл. 3. Цитируется (иногда только 
первая, а иногда вторая половина фразы) как вопрос, властно требующий решения перед но-
вым серьезным шагом» [4]. 

«Быть или не быть [вот в чем вопрос] – 1. Разг. Шутл. Выражение колебания при принятии 
какого л. решения. ШЗФ 2001, 27; БТС, 109. 2. Жарг. студ. Шутл. Философия, учебный пред-
мет. (Запись 2003 г.)» [5]. 

Толкования значения цитаты из трагедии Уильяма Шекспира «Гамлет» в словарях позво-
ляют сделать вывод о том, что в тексте статьи предполагается дуализм мнений и выбор между 
ними.  

Далее автор добавляет в статью эпиграф с заголовком, в котором используется устойчивое 
выражение «без комментариев», синонимичными ему являются фразы «сказано достаточно», 
«сказать больше нечего» [6]. В «Большом толково-фразеологическом словаре» М.И. Ми-
хельсона дано следующие определение: без всяких комментариев (иноск.) – о голом факте без 
разъяснений и освещения его (намек на комментарии, напр. при издании классика) [7]. 

В эпиграфе дана цитата из Конституции Российской Федерации: «Осуществление прав и 
свобод человека не должно нарушать права и свободы других лиц». Ссылка на Конституцию 
РФ привлекается в данном случае для констатации неоспоримого факта; данное в эпиграфе 
устойчивое выражение подкрепляется авторитетностью источника. Апелляция к нему базиру-
ется на потребности адресата в самоидентификации, в осознании собственной принадлежности 
к определенной группе. 

В подзаголовках статьи также присутствуют устойчивых выражения, приведённые в усе-
чённом виде: «со своим уставом» (от «В чужой монастырь со своим уставом не ходят (не хо-
ди)») и «недолго музыка играла» (от «Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал»).  

«В чужой монастырь со своим уставом не ходят» – в чужом коллективе нужно жить и 
общаться по правилам этого коллектива (русская пословица). Пословица отражена в сборнике 
В.И. Даля «Пословицы русского народа» (1853 г.) в разделе «Приличие – Вежество – Обычай». 
«В чужой монастырь со своим уставом не ходят (не ходи)». В каждом монастыре устанавли-
вались свои правила, которые оформлялись уставом. Когда в монастырь приходили новые лю-
ди, от них требовали подчинения правилам устава» [8]. 

«Недолго музыка играла (недолго фраер танцевал) („фрайер“, „фраер“ – потенциальная 
жертва вора) – о чём-л., что быстро закончилось, прекратилось» [9]. 

«Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал – о чём-либо быстро закончившемся; 
ирония по поводу кратковременности чужого веселья, торжества» [10]. 

Подзаголовки создают два внутритекстовых пространства: первый апеллирует к народной 
мудрости, второй к воровскому жаргону. Пространство «своих» характеризуется незыблемыми 
принципами и правилами, которые не нуждаются в комментировании и обсуждении. Консти-
туция подчеркивает принадлежность территориальную, а в контексте рассуждения о теме ми-
грантов поднимается национальный вопрос. Соответственно, пространство «своих» становится 
пространством русских людей – и граждан Российской Федерации, и носителей определенного 
культурного кода, принадлежащего русскому народу. А во втором подзаголовке, использовав 
жаргонное выражение, автор подталкивает читателя к осознанию того, что «чужие», в нашем 
контексте подразумеваются мигранты, – это воры или нежданные гости, которые «со своим 
уставом идут в чужой монастырь». Автор подразумевает, что устав «своих» правильный, он 
имеет основания и устойчивость, а устав «чужих» соотносится с правилами неблагополучного 
криминализованного социального слоя, к чему читателей подводит использование жаргонного 
выражения. 

В результате работы выявлено, что устойчивые выражения в заголовках интернет-текстов 
имеют манипулятивный потенциал и формируют восприятие всего сообщения адресатом. Были 
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проанализированы фрагменты авторского текста, обнаруживающие тесные семантические свя-
зи с заголовками и подтверждающие приведённый тезис. Пространство «своих» в статье – это 
Россия и русские люди, чью культуру и устои необходимо защищать. Пространство «чужих» – 
это мигранты, которые представляются маргинальной, криминализованной группой лиц. 

Устойчивые выражения хранят в себе культурный код носителя определенного языка и 
культуры, вызывают в его сознании ассоциативную цепочку и эмоционально-оценочные зна-
чения, формирующие конкретную коннотацию. Автор добавляет устойчивые выражения в за-
головки, чтобы воспользоваться ассоциативным рядом в сознании адресата и использовать его 
для навязывания своей точки зрения. Автор апеллирует к наличию общности по территориаль-
ному и национальному признаку, он причисляет себя и планируемого адресата к этой общно-
сти и таким образом скрыто воздействует на аудиторию. 
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ОНЛАЙН СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ИНОСТРАННОМУ 
ЯЗЫКУ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ТИПОЛОГИЯ 
MEANS OF ONLINE SECOND LANGUAGE TEACHING:  

GENERAL CHARACTERISTICS AND TYPES 
Аннотация. В статье рассмотрены основные онлайн средства обучения иностранным языкам, доступные со-

временному преподавателю в России, представлена их общая типология и краткая характеристика каждого из ти-
пов. Авторы обозначили основные преимущества и ограничения каждого из типов онлайн средств обучения, оце-
нили их применимость в контексте обучения иностранным языкам. 

Abstract. The paper describes basic means of online second language teaching generally used by a modern Russian 
second language teacher, their general types and gives a brief overview of each type. The authors outline general benefits 
and limitations of each type and express their views on their use in second language teaching. 

 
Обучение иностранным языкам претерпело в последние годы серьезные изменения, кото-

рые касаются не только обучающихся, но и требуют формирования новых компетенций у пре-
подавателей. Множество образовательных организаций финансово стимулируют развитие пре-
подавателей, вкладывая силы и ресурсы в методическую поддержку своих специалистов. На 
сегодняшний день дистанционное обучение успешно дополняет очное посещение занятий, и 
преподаватели как никогда раньше нуждаются в поддержке и переквалификации для освоения 
целого комплекса онлайн средств обучения. Таким образом, профессиональное развитие пре-
подавателя выходит на новый уровень, внося изменения в его ежедневные действия и в учеб-
ный процесс [1]. 
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В настоящий момент преподавателю доступно широкое разнообразие онлайн средств обу-
чения иностранному языку [2. C. 170]. Между страницей в интернете и лингвистической плат-
формой существует множество промежуточных ступеней, делающих акцент на тех или иных 
целях обучения иностранному языку. Можно выделить следующие основные типы онлайн 
средств обучения иностранному языку: 

1) платформы; 
2) онлайн-тренажеры; 
3) библиотеки уроков; 
4) онлайн-справочники и словари; 
5) онлайн-сервисы; 
6) массовые онлайн-курсы (МООК). 
Рассмотрим подробнее каждое из перечисленных онлайн средств, доступных современно-

му преподавателю иностранного языка. 
Образовательные лингвистические платформы представляет собой сложную систему 

курсов и модулей, которая включает богатый инструментарий для развития всех навыков ино-
язычной речевой деятельности. Качественная образовательная платформа предлагает не только 
упражнения для освоения лексики и грамматики, но направлена на комплексное освоение уча-
щимися всех основных видов речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо). 
Например, лингвистическая платформа Progress me, используемая многими преподавателями, 
позволяет оперативно решать учебные задачи, поддерживать связь преподавателя с учебной 
группой, облегчает проверку работ и домашних заданий (платформа оценивает работы обуча-
ющихся без вмешательства преподавателя).  

Лингвистические образовательные платформы, в отличие от более общих онлайн 
средств обучения, призваны решать основные задачи обучения иностранному языку, и их 
разработчики стремятся максимально учитывать специфику учебного процесса в данной 
сфере. Кроме того, платформы позволяют поддерживать нормальные условия для процесса 
обучения, стимулировать самостоятельную работу студентов и сами являются источниками 
знаний. Компенсаторная функция платформ не менее важна: процесс обучения заметно об-
легчается при условии, что преподаватель действительно владеет широким инструментари-
ем средств обучения [3]. 

Использование онлайн-платформ для обучения иностранным языкам наиболее популярно в 
зарубежных университетах, применявших дистанционные технологии задолго до обострения 
эпидемиологической обстановки в мире в 2020 г. Отечественная образовательная система лишь 
недавно серьезно обратилась к онлайн-ресурсам и платформам как к официальному и обяза-
тельному инструменту работы со студентами. К сожалению, отсутствие у преподавателей 
навыков использования платформ для онлайн-обучения иностранному языку не является един-
ственной проблемой современного вуза. Некоторые учебные заведения не могут обеспечить 
использование планшетов и ноутбуков на учебных занятиях ввиду слабой технической осна-
щенности. Кроме того, передовые лингвистические платформы единичны, многие сотрудни-
чают только с вузами, не принимая единичные запросы от преподавателей, что не позволяет 
преподавателям самостоятельно их осваивать и внедрять в образовательный процесс. 

Онлайн-тренажеры являются более простыми интерактивными средствами обучения, чем 
образовательные платформы, они не позволяют полноценно дополнять или заменять очное 
обучение иностранному языку. Как правило, онлайн-тренажеры (такие как Quizlet, Quizz, 
Wordwall) имеют довольно ограниченный инструментарий, предназначенный для отработки 
конкретного лексического или грамматического материала на основе метода дриллинга  
(drilling), многократного повторения нового материала [4]. Преимущество онлайн-тренажеров 
заключается в том, что они позволяют сделать упражнения на повторения более интересными 
для студентов, они включают интерактивные карточки, интерактивные игры, где необходимо 
вписать слово на скорость и многое другое. Однако онлайн-тренажеры не могут стать един-
ственным полноценным дополнением учебного процесса. 
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Библиотеки уроков являются онлайн средством для помощи преподавателю в подготовке 
занятия. Ресурсы linguahouse, ESLbrains и прочие включают в себя готовые занятия для студен-
тов и материалы для преподавателей. Особенно популярными являются материалы сайта 
ESLbrains, не имеющие привязки к конкретным учебно-методическим комплексам и основан-
ные на аутентичном материале, статье или видео [3]. Среди минусов подобных ресурсов следу-
ет отметить платное использование, а также отсутствие системы обучения – библиотека уроков 
представляет собой разрозненную копилку материалов по разным темам, не связанных между 
собой преемственностью материалов или последовательностью. 

Онлайн-справочники и словари также используются в основном преподавателями для ра-
боты с новым словарным запасом или для поиска материалов для обучения. При этом совре-
менное разнообразие онлайн-справочников и словарей позволяет преподавателю адаптировать 
занятия к конкретной группе студентов в зависимости от возраста, уровня обучения, професси-
ональных и индивидуальных целей изучения иностранного языка [4].  

Онлайн-сервисы для обучения иностранному языку включают в себя бесплатные сервисы 
по созданию онлайн-классов, опросов и тестирований [2. C. 171]. Согласно анкетированию 
2021, проведенному на базе Факультета иностранных языков Томского государственного уни-
верситета, самыми популярными являются сервисы Google. Google Classroom используется для 
создания контролируемых онлайн-классов и выставления оценок. Сервис Google Forms (формы 
опросов) зачастую применяются для проведения опросов и тестирований. Google Disc исполь-
зуется преподавателями для размещения информации, видеоматериалов и лекций в открытом 
доступе. В качестве сервисов для общения со студентами и проведения онлайн-занятий ис-
пользуются Zoom, Яндекс Телемост и Discord. Последние являются наиболее актуальными, так 
как на данный момент преподаватели остро нуждаются в качественных отечественных сред-
ствах проведения онлайн-уроков. 

Массовые открытые онлайн-курсы (МООК) появились относительно давно и были од-
ними из первых онлайн средств обучения, которые объединяли систему общения между сту-
дентами и преподавателем, систему оценивания и учебный материал.  

Преимущества онлайн-курсов заключаются в том, что обучаться студенты могут из любой 
точки мира, взаимодействие с преподавателями происходит онлайн, кроме того, большинство 
курсов можно использовать ежегодно, подключая к обучению новых студентов, за счёт авто-
матизации контроля возможно принять на курс большое количество студентов. Как правило, 
МООК включает краткие лекции и построен по модульной системе, которая включает тесто-
вые и практические задания по различным темам, студенты выполняют задания к определен-
ному сроку, а в конце курса им предлагается итоговое задание [5]. 

Однако МООК не позволяет полноценно учитывать специфику обучения иностранным 
языкам. Обучение иностранным языкам требует более тесного и индивидуального взаимодей-
ствия с преподавателем и внутри группы, большего количества заданий со свободным ответом, 
чем возможно включить в МООК. Кроме того, языковое образование довольно часто претерпе-
вает изменения: меняются рабочие программы дисциплин, появляются новые материалы, до-
стойные включения в курс, а также требуется большая интерактивность курсов для обучения 
иностранному языку.  

В рамках данной статьи мы предложили общий обзор основных средств обучения ино-
странным языкам, доступных современному преподавателю. Однако следует отметить, что в 
условиях непростой международной обстановки многие онлайн-ресурсы становятся недоступ-
ными или ограничивают круг пользователей, остается актуальной поддержка существующих и 
разработка новых доступных онлайн средств обучения для обеспечения современного и каче-
ственного обучения иностранным языкам.  
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Аннотация. Статья посвящена возможностям сервиса Google Ngram Viewer, который может быть полезен на 
уроках РКИ в качестве инструмента начальных лингвистических и историко-культурных исследований без необ-
ходимости освоения сложного интерфейса поиска. Данный сервис позволяет визуализировать распределение ча-
стот употребления той или иной словоформы по годам. В статье описаны основные функции сервиса и примеры 
упражнений на его основе, а также освещены ограничения сервиса, которые стоит учитывать при работе.  

Abstract. The article is devoted to the capabilities of the Google Ngram Viewer service, which can be useful in RCT 
lessons as a tool for initial linguistic and historical and cultural research without the need to master a complex search 
interface. This service allows you to visualize the frequency distribution of the use of a particular word form by year. The 
article describes the main functions of the service and examples of exercises based on it, as well as highlights the 
limitations of the service that should be taken into account when working. 

Введение 
Потенциал работы с текстовыми корпусами при изучении иностранного языка отмечается в 

целом ряде аспектов, таких как знакомство с лексикой на аутентичном материале, оптимизация 
процесса обучения за счет предоставления информации о наиболее частотных словах и кон-
струкциях, акцент на активной исследовательской позиции студента при изучении языка [1].  
С другой стороны, одним из стоп-факторов внедрения корпусных технологий в образователь-
ный процесс отмечается сложность интерфейса профессиональных корпусных менеджеров.  
В данной статье предлагается обзор сервиса Google Ngram Viewer1 на уроке РКИ, который, по 
мнению авторов, может стать первым упрощенным шагом на пути к внедрению занятий на ос-
нове корпуса в образовательный процесс. 

Сервисы для построения графиков частотности слова Google Ngram Viewer это онлайн-
сервис, позволяющий совершать аналитический поиск, а также строить графики встречаемости 
слова по большому массиву печатных текстов, охватывающих временной интервал с 1520 г. по 
2019 г., собранных в сервисе Google Books [2]. К 2022 г. возможен поиск на американском ан-
глийском, британском английском, французском, немецком, испанском, итальянском, русском, 
иврите и упрощенном китайском языках. Аналогичные возможности для текстов на русском 
языке предоставляет также Национальный корпус русского языка, где имеется сервис «Графи-

                        
1 https://books.google.com/ngrams (дата обращения: 15.08.2022). 
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ки»1. К весомым плюсам этого сервиса относится более аккуратный тип подсчета частотности 
по лексемам, а не словоформам, а также возможности последующего анализа, т.е. перехода по 
ссылке ко всем контекстам заданного слова в нужный период со всеми стандартными возмож-
ностями сортировки результатов выдачи. Однако в данной работе мы сфокусируемся на пер-
вом сервисе, поскольку он выгодно отличается возможностью сопоставительного анализа на 
нескольких языках, что очень актуально и востребовано в иноязычной аудитории.  

Основные возможности сервиса Google Ngram Viewer 
Основной функцией сервиса является поиск контекстов искомого слова по большому мас-

сиву книг и выдача результатов в виде графика встречаемости слова в указанный хронологиче-
ский период, где на оси X расположены хронологические периоды, а на оси Y – относительная 
частотность искомого слова или словосочетания, которая рассчитывается как отношение коли-
чества употреблений слова в год к общему числу слов корпуса за этот год (Рис 1). Относитель-
ная частотность помогает уравновешивать данные разные лет и не допускать дисбаланса ре-
зультатов, связанного, например, с бОльшим количеством современных книг, добавляемых в 
коллекцию.  

 
Рис. 1. График употребляемости словоформ сударь, господин, товарищ в Google Ngram Viewer 

Такой интерфейс открывает возможности синхронических (например, какая форма слова 
сейчас более употребима, кончил университет или окончил университет) и диахронических 
(например, как менялась употребимость лексем товарищ, сударь, господин; когда в текстах на 
русском языке появляются лексемы менеджер, кассир) исследований [3]. Полученный поиск 
можно проиллюстрировать с помощью примеров из книг и периодики. Отметим, что по умол-
чанию сервис ищет ровно ту грамматическую форму, которая указана в строке поиска. Таким 
образом, при поиске книга поиск предложит результаты только для формы единственного чис-
ла именительного падежа. Таблица 1 содержит условные обозначения, с помощью которых 
можно уточнить и модифицировать поиск.  

Т а б л и ц а  1  
Специальные символы для уточнения поиска в Google Ngram Viewer 

Знак Эффект Пример запроса Результат запроса 
* Означает «любое слово». Может 

сочетаться с тэгами частей речи 
кошка и * кошка и собака  

кошка и мышка  
кошка и не 

  *_ADJ кошка черная кошка, дикая кошка, эта 
кошка, белая кошка и т.д. 

+ Суммирование векторов 
встречаемости нескольких форм слова 

или нескольких слов 

кошка+киска+кот на графике будут отражены 
указанные слова только в тех 
формах, в которых записаны 

_INF Выдача графиков встречаемости для 
всех грамматических форм слова 

кошка_INF кошка, кошки, кошек, кошку, 
кошкой и т.д. 

_NOUN 
_VERB 
_ADJ 

Ограничение поиска заданной частью 
речи 

печь_NOUN предлагает контексты, где печь 
определено как существительное 

    

                        
1 http://www.ruscorpora.ru/ngram.html (дата обращения 15.08.2022) 
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   О к о н ч а н и е  т а б л .  1  
Знак Эффект Пример запроса Результат запроса 
=> Наличие синтаксической связи между 

словами в терминах грамматики 
зависимостей 

варить=>*_NOUN варить кофе, варить кашу, варить 
суп, варить варенье и т.д. 

_ROOT_ Поиск контекстов, где искомое слово 
является вершиной синтаксического 

дерева зависимостей («главным 
словом») 

_ROOT_=> 
позвонить_INF 

предлагает контексты, где глагол 
позвонить (во всех 

грамматических формах) 
является предикатом 

:lang_year Позволяет сравнивать встречаемость 
слова в разных языках. Для этого 

необходимо написать слово на 
нужном языке и специальное 

обозначение корпуса, по которому 
следует искать1 

кофе, 
сoffee:eng_2019, 

сafé:fre_2019, 
caffè:ita_2019, 

咖啡:chi_sim_2019 

предлагает график, который 
позволяет сравнивать частотность 

словоформы в разных языках2 

 
Сглаживание графиков (функция smoothing) позволяет увидеть общую тенденцию за слу-

чайными колебаниями частот. Например, сглаживание в 10 лет усредняет частоту слова с уче-
том предшествующих и последующих 5 лет. Сглаживание 0 покажет точные данные за каждый 
год. 

Примеры упражнений на материале сервиса Google Ngram Viewer  
Задание № 1. Что будете пить? Найдите самые популярные варианты напитков в текстах 

на русском языке с помощью запроса «пить + любое существительное»: пить *_NOUN. Как 
менялись вкусы россиян? Сравните популярность этих напитков на вашем языке (если он до-
ступен). 

Комментарий для преподавателя. С большим отрывом лидирует вариант чай, на втором – 
кофе, на третьем – вино. Интересно, что вино – самый популярный на общей выборке алко-
гольный напиток. Также заслуживает внимания и объяснения вариант пить кровь. Для сравне-
ния, в американском английском самыми популярными существительными к глаголу пить яв-
ляются вода, алкоголь, вино, кофе, пиво. Аналогичные исследования можно проводить с помо-
щью простого сравнения нескольких блюд, например щи-борщ, вино-водка и т.д. Можно также 
предложить студентам проанализировать, когда в русские тексты пришли иностранные про-
дукты: банан, манго, клубника или блюда: пицца, бургер, сэндвич / сандвич, роллы. 

Задание №2. Постройте график встречаемости для слов звонить и телефон. Эти слова по-
явились в языке одновременно? В каких контекстах появляется глагол звонить до изобретения 
телефона? 

Комментарий для преподавателя. Телефон появляется в русских текстах с первого деся-
тилетия 20 века вместе с самим устройством. Употребления глагола звонить до этого периода 
связан со звоном в колокола или колокольчик, например: во время грозы не звонить въ колоко-
ла [Афана́сий Стойкович. О предохранении себя от ударов молнии во всѣх случаях жизни 
(1810)]. 

Задание №3. Постройте график встречаемости фамилий Брежнев, Горбачев, Ленин, Ста-
лин, Хрущев в русских текстах с 1910 по 2010 г. На основании этих данных предположите годы, 
в которые эти политики находились во главе государства. Как вы думаете, какая причина воз-
рождения популярности той или иной фамилии? О каких политиках пишут больше всего в со-
временных текстах? Как вы считаете, почему? 

Комментарий для преподавателя. Правильные ответы на годы правления: В.И.Ленин 
1917–1924; И.В. Сталин ≈1929–1953; Н.С. Хрущев 1953–1964; Л.И. Брежнев 1964–1982; 
М.С. Горбачев 1985–1991. Причина повторного роста числа упоминаний, в частности, Сталина, 

                        
1 Более подробная информация представлена для английского языка на https://books.google.com/ngrams/info 
2 При интерпретации мульязычных графиков следует помнить про разницу в грамматической строе, напри-

мер, количестве падежных и глагольных форм в русском и других языках.  
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может быть связана с появлением и публикацией большого количества мемуаров, а также из-
данием произведений, которые раньше были запрещены.  

Ограничения работы сервиса с русскоязычными текстами 
Простота сервиса и огромные массивы загруженных книг делают сервис полезным и при-

влекательным для количественных исследований языка. Однако представляется важным обо-
значить ограничения работы сервиса и предостеречь пользователей от ложных выводов. Во-
первых, акцентируем внимание на факте, что поиск в сервисе ведется по словоформам, а не по 
леммам (начальным формам слова). Например, в задании № 1 поиск будет вестись только по 
форме инфинитива глагола пить, финитные формы пью, пьет и пр. в статистике учитываться 
не будут; в задании № 3 поиск будет вестись только по фамилиям в именительном падеже. Мы 
сознательно делаем это допущение ради простоты поискового запроса для нужд урока РКИ, 
однако перед использованием подобных статистических данных в научных работах представ-
ляется необходимым проверить их по другим источникам, например, НКРЯ. Во-вторых, воз-
можны ошибки на этапе оцифровки текстов и добавлении метаинформации о книге. Например, 
переиздания классиков русской литературы могут по ошибке датироваться не годом ориги-
нального издания, а переиздания, поэтому в списке контекстов мы можем встретить такие до-
садные недоразумения, как «Мертвые души» Н.В. Гоголя, датированные 2018 г., и др. Наконец, 
сам состав массива книг Google Books не является корпусом в классическом понимании этого 
термина, так как он не сбалансирован по годам, жанрам и типам текстов.  

Выводы 
Cервис Google Ngram Viewer открывает возможности проведения собственных лингвисти-

ческих и культурологических корпусных мини-исследований, не перегружая студента трудным 
интерфейсом. Данный сервис выгодно отличается от аналогичного сервиса построения графи-
ков НКРЯ возможностью сравнивать результаты для разных языков, что крайне актуально при 
работе с иностранными студентами. Занятие с использованием сервиса может служить марке-
ром интереса студента/группы к подобного рода упражнениям и предварять более серьезные 
технически занятия, например, с Национальным корпусом русского языка. Работа с подобными 
сервисами важна для развития межпредметных навыков, таких как построение и интерпрета-
ция графиков, прогнозирование, а также поощрения проактивной позиции в изучении языка, 
мотивации к дискуссии и поиску параллелей в своём языке. Однако перед работой с сервисом 
преподавателю стоит, во-первых, убедиться, что такой вид работы психологически подходит 
для конкретного контингента, а во-вторых, помнить об ограничениях сервиса, таких как несба-
лансированность выборки корпуса, возможные ошибки датировки выхода книги, подсчет по 
словоформам, а не лексемам.  
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ: 
ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ ЦИФРОВОГО ТЕКСТА 

ELECTRONIC EDUCATIONAL RESOURCES FOR FOREIGNERS: 
PROBLEMS OF CREATING DIGITAL TEXT 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы трансформации дидактического материала в цифровой 
текст, а также эффективного использования его на занятиях по русскому языку в иностранной аудитории. Проде-
монстрирован опыт создания цифрового культуроведческого текста, предназначенного для разного уровня владе-
ния русским языком как иностранным. 

Abstract. The article deals with the problems of transforming didactic material into a digital text, as well as its 
effective use in Russian language classes in a foreign audience. The experience of creating a digital cultural text intended 
for different levels of proficiency in Russian as a foreign language is demonstrated. 

 
Цифровая среда представляет собой тесное взаимодействие различных процессов и явле-

ний нашего восприятия этой действительности, что, в свою очередь, формирует новые стороны 
жизни и социального поведения личности, особенности ее развития и жизнедеятельности. По-
строение коммуникаций в цифровом пространстве становится все более необходимым и при-
влекательным для самореализации, а это возможно только при условии сознательного освоения 
цифровой ноосферы [1]. 

В настоящее время информационные технологии становятся одним из ведущих аспектов 
научной деятельности, методики преподавания. В связи с этим в методике преподавания рус-
ского языка как иностранного актуально создание электронных курсов, пособий, учебников, 
что соответствует требованиям современного образования. Электронно-образовательный ре-
сурс призван интенсифицировать и разнообразить учебный процесс не только новыми форма-
ми работы, а также развлекающим, мультимедийным контентом. В работе с иностранцами 
электронно-образовательный ресурс – универсальный вспомогательный инструмент, снимаю-
щий многие трудности в различных видах речевой деятельности (письмо, говорение, аудиро-
вание, чтение). 

В условиях цифровизации образования актуальна проблема работы с текстом, размещен-
ным в системе электронного обучения. При создании и внедрении цифровых учебных ресурсов 
в образовательный процесс необходимо учитывать особенности восприятия и понимания уча-
щимися цифрового текста. 

Цель статьи – определить проблемы создания цифрового текста с целью эффективного ис-
пользования в обучении русскому языку как иностранному. 

Цифровой текст – это, в первую очередь, экранный текст, порожденный с помощью ком-
пьютерного интерфейса, который опирается на принципы «организации текста, созданные че-
ловеческой цивилизацией» [2]. 

Для экранных текстов понятие гипертекстуальности играет особую роль, так как цифровая 
среда порождает новую практику работы с содержанием: Автор и Читатель совмещаются, и 
цифровой текст превращается в бесконечный автодиалог Автора–Читателя, опосредованный 
логикой компьютерного интерфейса, язык которого выступает в роли нового культурного ме-
таязыка [1]. Это оказывает большое влияние на восприятие и способы репрезентации цифрово-
го содержания, организуя определенным образом передаваемую информацию. Такое понима-
ние текста открывает новые возможности для изучения языка и мышления в пространстве 
цифровой культуры. Важную роль в том играют свойства цифрового текста: 

• Гипертекстуальность – система связи между отдельными документами с помощью встро-
енных в текст гиперссылок [3]. Это возможность нелинейного прочтения текста, а также расши-
рения контекста каждого конкретного содержательного элемента, это то, что позволяет читателю 
лучше понять смысл происходящего, помогает ориентироваться в потоке информации. 
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• Мультимедийность – представление информации в различных форматах: текст, звук, 
фото- и видеоизображение [3]. Это дает более полную возможность для участия в информаци-
онном обмене и понимания информационного контента.  

Цифровой текст – это виртуальная языковая среда, проекция естественной среды, конвер-
тируемая в контент [4]. Текст в цифровом формате обладает значительно большей интерактив-
ностью, так как при взаимодействии с ним человек может модифицировать и индивидуализи-
ровать его. Это объясняется набором его вербальных, визуальных и аудиальных составляющих 
и тем, что читатель сам выбирает последовательность восприятия информации, например, ис-
пользование гиперссылок и т.д. [5]. Учитывая эту особенность, важно понимать преимущества 
и допустимые пределы интерактивности цифровых текстов, брать в расчет характер, направ-
ленность и возраст аудитории. Эти свойства цифровых текстов увеличивают мотивацию обу-
чающегося, способствую разностороннему развитию. 

Современные информационные текстовые материалы создаются целым набором знаковых 
систем: вербальной – словами, аудиальной – звуками, визуальной – изображениями, а также 
дополняются виртуальной реальностью. В период расцвета мультимедийности текст приобрел 
целый ряд новых специфических свойств, связанных с его цифровизацией [6]. Однако стоит 
отметить, что текст создает преподаватель, трансформирует его, адаптирует в процессе подго-
товки к занятию. Именно от него зависит, как будет сформирован процесс обучения с внедре-
нием цифровизации. Это имеет большое значение, поскольку цифровой текст, составленный 
преподавателем и семантически обновленный, станет опорной точкой в процессе работы. 

Специфика обучения РКИ предусматривает ряд требований к цифровому тексту, соблюде-
ние которых может гарантировать эффективность процесса обучения чтению. При конструиро-
вании цифрового текста перед преподавателем возникает ряд проблем:  

• какова функция текста; 
• на какую аудиторию он рассчитан; 
• в чем уникальность создаваемого текста; 
• какие компетенции будут сформированы у студентов. Данные вопросы возникли при со-

здании электронного лингвокультурологического словаря «Русский традиционный костюм». 
Идея создания словаря такого типа связана с необходимостью продвижения подобных слова-
рей в практику преподавания русского языка как иностранного, так как работа с ними – это по-
казатель сформированной лексикографической компетенции у студентов-иностранцев. 

Создание цифрового текста имеет следующие пути адаптации: 
1) содержание, которое соотносится с уровнем владения языком; 
2) содержание, которое становится цифровым текстом, нацеленным на обучение. 
Адаптация содержания в первую очередь происходит по уровням владения русским язы-

ком. В связи с этим необходимо учитывать параметры, влияющие на сложность текста:  
• метрики предложений и текста (для начального уровня объем текста 7–10 предложений, 

для среднего – 15–20 предложений, для продвинутого – 25–30 предложений); 
• семантические (семантико-стилистическая специфика текста; тематические группы, блоки); 
• лексические (активный и пассивный словарный запас студентов); грамматические (нали-

чие сложных грамматических форм); 
• синтаксические (наличие сложных синтаксических конструкций: придаточные предложе-

ния и др.). 
Содержание и организация дидактического материала должны быть в соответствии и обу-

чающими целями и задачами также нацелены на формирование у обучающихся коммуника-
тивной и культуроведческой компетенции на русском (иностранном) языке, способствовать 
развитию всех видов речевой деятельности. 

Цифровой текст в электронном лингвокультурологическом словаре «Русский традицион-
ный костюм» представляет собой сложнейший дидактический материал. С одной стороны, это 
обучающий текст, с другой – он дает представления о культуре: вещах и предметах, которые 
неизвестны иностранцам и требуют глубокого осмысления и понимания. 
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Весь текст компилируется автором в соответствии с уровнем владения языком, лексиче-
ским минимумом и информационным объемом. 

Примеры 
Уровень А1–А2 
Руба́хи носи́ли мужчи́ны и же́нщины. Была́ ни́жняя и ве́рхняя руба́ха. Ни́жняя из о́чень 

то́нкого материа́ла, име́ла украше́ния. Ве́рхнюю руба́ху ши́ли из пло́тного краси́вого цветно́го 
материа́ла и украша́ли. Носи́ли в бу́дние и пра́здничные дни. Пра́здничные руба́хи украша́ли 
бога́то и краси́во.  

Информационный объем для начального уровня не перегружен: дано четкое описание 
предмета – вид, особенности. Текст оснащен системой гиперссылок: содержательная (семанти-
ческое значение слова), визуальная (фото), грамматическая (формы слова, грамматические 
признаки). Основной акцент в этих текстах сделан на тот грамматический материал, который 
был пройден на занятиях с иностранными студентами. Информация в тексте выстроена таким 
образом, что студенты при прочтении одного культурологического компонента знакомятся с 
его визуальным воплощением. 

Чтобы культуроведческий текст стал реальной основой обучения всем видам речевой дея-
тельности, целесообразно использовать разнообразные упражнения, которые актуализируют 
навыки владения языком на определенном уровне. 

Предтекстовые задания включают в себя языковые и речевые упражнения, которые 
направлены на работу с лексико-грамматическим материалом. Например: подберите синоним, 
подберите антоним, определите род, число, падеж и др. 

Для уровней А1–А2 представлены элементарные послетекстовые задания по типу выбора 
правильного варианта, имеющие формулировки: верно или неверно, закончите предложение, 
укажите какой вид одежды и т.п.  

Также предложены следующие задания, направленные на отработку фонетического и лек-
сического уровней, аудирования и письма. 1. Прослушайте аудио. Повторите слова. 

2. Прослушайте аудио. Проставьте ударение в словах, определите их значение.  
Для продвинутых уровней информационный блок расширен: представлено описание пред-

мета и его история. 
Уровень В1–В2. 
Рубахи носили мужчины и женщины. Были нижние и верхние. Они появились в XVI в. 

Нижнюю делали из легкого, тонкого материала и почти не украшали. Верхнюю шили из плот-
ного красивого цветного материала и богато украшали.  

До определенного возраста длинная рубаха была единственной одеждой парней и  
девушек.  

В XIX в. рубахи стали шить из покупной ткани. Длинные носили женщины и дети, муж-
ские были ниже колен, до колен и короче.  

Праздничные мужские рубахи украшали красными ткаными полосами или вышивкой по 
подолу и рукавам, реже по вороту и разрезу.  

Женские шили из двух частей (нижняя – стан, верхняя – рукава). Использовали преимуще-
ственно домотканый материал.  

Праздничные женские рубахи украшали вышивкой, тканым узором. У рубахи без воротни-
ка ворот собирался в мелкие сборки и обшивался сверху узкой полоской ткани. Рукава у руба-
хи были прямые. Женщины носили рубахи с поясом. 

В тексте уровня В1–В2 в информационном блоке можно выделить части: 
1) материалы изготовления одежды; 
2) элементы украшений; 
3) описание ткани и цвета; 
4) отличительные черты.  
Как и для начального уровня, представлены следующие гиперссылки: содержательная (се-

мантическое значение слова и его употребление), грамматическая (формы слова, грамматиче-
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ские признаки). Текст такого формата, соединившись с навигационными и техническими воз-
можностями компьютерной лексикографии, способен дать продуктивные результаты в виде 
удобно выстроенной навигации между материалом и иллюстрациями, мультимедиа-файлами: 
даны гиперссылки на фото, видео, аудио, литературные произведения. 

Задания, прикрепленные к тексту, завершают представление о предмете.  
1. Предтекстовые: составьте предложения, употребляя выделенные слова в тексте, замени-

те конструкции сложного предложения с причастным оборотом на сложное предложение со 
словом «который». 

2. Притекстовые: объясните значение слов. 
3. Послетекстовые: используя информацию текста, ответьте на вопросы, впишите недоста-

ющие слова. 
Для продвинутого уровня задания предполагают не только аналогичную тестовую форму, 

как для начального уровня, но и с коротким ответом, выбором пропущенных слов, на соот-
ветствие. 

Лексические и грамматические упражнения представлены после прочтения текстов. Они 
направлены на освоение русского языка на морфологическом, лексическом и синтаксическом 
уровнях. Они созданы в соответствии с усвоенным лексическим минимумом, изученными 
грамматическими темами: 

1) подберите однокоренные слова; 
2) просклоняйте словосочетание;  
3) заполните пропуски в предложении;  
4) подберите синонимы;  
5) поставьте в нужной грамматической форме; 
6) трансформируйте предложение, заменив глагол. 
Представленный ресурс включает в себя и развлекательный контент, который имеет обу-

чающий характер. К подобранным видео и отрывкам из литературных произведений прилага-
ются задания, направленные на развитие коммуникативных компетенций, навыков, связанных 
с аудированием, письмом и говорением. Например:  

1) ответьте на вопросы; 
2) соотнесите последовательность событий; 
3) закончите историю. 
Процесс цифрового чтения при обучении РКИ требует правильного соотношения вербаль-

ных и невербальных компонентов во избежание его перегруженности.  
Цифровой текст является сложной семантической совокупностью компонентов, требу-

ющих серьезного всестороннего анализа. Такой учебный текст должен конструироваться 
преподавателем с учетом индивидуальных особенностей обучающихся (уровень владения 
языком), содержать основной материал, упражнения для закрепления и проверки умений и 
навыков.  
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ДОСТУПНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ КАК ПРОБЛЕМА  
КОММУНИКАЦИИ 

INFORMATION ACCESSIBILITY AS A PROBLEM  
OF COMMUNICATION 

Аннотация. Статья посвящена проблеме доступности информации. Автором рассмотрены коммуникативные 
барьеры, возникающие в процессе общения, а также требования аудитории к предоставляемой информации.  
В статье приведен ряд организаций, деятельность которых направлена на обеспечение доступности информации. 
Рассмотрены понятия «простой язык» и «ясный язык». 

Abstract. The article is devoted to the problem of information accessibility. The author considers the communicative 
barriers that arise in the process of communication, as well as the audience's requirements for the information provided. 
The article presents a number of organizations whose activities are aimed at ensuring the accessibility of information. The 
concepts of “plain language” and “easy language” are considered. 

 
Доступность коммуникации – это одна из самых значимых проблем современного обще-

ства, решению которой уделяется большое внимание во многих странах мира. Каждый день 
человек сталкивается с огромным количеством информации, поступающей из разных сфер дея-
тельности. В каждой из этих сфер существуют определенные правила составления текстов и 
лексические единицы, характерные для той или иной сферы, что неблагоприятно влияет на 
процесс восприятия информации. Таким образом, человек оказывается окруженным большим 
разнообразием недоступной, а, следовательно, и бесполезной информации. Именно поэтому 
необходимо найти наиболее эффективные способы представления информации. 

Понятие «коммуникация» происходит от латинского «communico» – «делаю общим, связы-
ваю, общаюсь». Коммуникация подразумевает обеспечение общности, связи между людьми  
[1. С. 33]. «Новый словарь методических терминов и понятий» определяет коммуникацию как 
«специфический вид деятельности, содержанием которого является обмен информацией между 
членами одного языкового сообщества для достижения взаимопонимания и взаимодействия» 
[2. С. 33]. 

Причиной возникновения проблем взаимодействия и взаимопонимания могут стать комму-
никативные барьеры. Кристин Маас выделяет следующие барьеры: 

1. сенсорный барьер, который возникает в результате подачи информации по недоступному 
получателю каналу или вызывает у него сенсорную перегрузку. Например, довольно часто че-
ловек в общественном месте сталкивается с ситуацией, когда громкость звуковых оповещений 
ниже диапазона слышимости;  

2. когнитивный барьер, возникающий из-за текстов, содержащих слишком абстрактные по-
нятия,сложные для понимания получателем;  

3. моторно-двигательный барьер, который возникает при представлении информации на 
труднодоступных или непригодных для использования носителях. Например, компьютер без 
мыши, сенсорные экраны, слишком тонкие страницы книги;  

4. языковой барьер, который возникает перед иностранными гражданами, изучающими 
язык в качестве иностранного; 

5. языковой барьер, возникающий как следствие отсутствия специальных знаний в какой-
либо сфере деятельности у носителя конкретного языка;  

6. культурный барьер, представляющий трудности для людей, не имеющих знаний о куль-
туре, традициях и обычаях представителей другой культуры. Для реализации успешного взаи-
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модействия с представителем другой культуры необходимо знать культурные аспекты обще-
ния от жестов до форм заполнения документов; 

7. барьер, который возникает при передаче информации на недоступном для использования 
носителе или носителе, которым получатель обычно не пользуется; 

8. мотивационный барьер, вызванный полученным ранее отрицательным опытом при по-
пытке получения информации [3. С. 13].  

Таким образом, для того чтобы процесс восприятия информации прошел наиболее успеш-
но, выделены главные требования аудитории к представленной информации.  

Первое требование выдвигается главным образом людьми с нарушениями сенсорного вос-
приятия. Соответственно для такой аудитории важно, чтобы информация представлялась по 
доступному им каналу восприятия. 

Во-вторых, информация должна быть понятна, так как человек не сможет усвоить инфор-
мацию на не понятном ему языке. Это требование удовлетворит нужды людей, изучающих 
язык, а также и носителей языка, которые не являются экспертами в какой-либо сфере деятель-
ности. Информация, представленная экспертами, часто может быть слишком сложна и аб-
страктна для понимания обывателей.  

Большое значение имеет извлечение информации. В данном случае неважно, каким спосо-
бом представлена информация – в процессе личного общения или передана на каких-либо фи-
зических носителях. Важно, чтобы получатель имел прямой доступ к ней и мог понять главную 
мысль сообщения, а также при необходимости извлечь полученную информацию из своей па-
мяти. 

И наконец, следует обращать внимание на символы, знаки и другие способы, которые ис-
пользуются для кодировки информации. Здесь могут применяться стандартный язык, простой 
и ясный язык, шрифт Брайля и язык жестов. Выбранный способ должен соответствовать нуж-
дам и запросами целевой аудитории [3. С. 26]. Доступность информации важнее внешнего вида 
документа. Может быть потрачено огромное количество средств на красивую обложку и про-
фессиональное оформление текста. Но если никто не сможет прочитать и понять информацию, 
изложенную в нем, то все это будет бесполезно [4. С. 11].  

Доступность предполагает всестороннее включение человека в жизнь общества. Доступная 
коммуникация подразумевает представление информации в прямой, точной и понятной форме, 
благодаря чему уменьшается вероятность проявления коммуникативной эксклюзивности [5. 
С. 21].  

В настоящий момент во многих странах доступность коммуникации обеспечивается госу-
дарственными и частными организациями, которые объединили огромное количество заинте-
ресованных специалистов по всему миру.  

Одной из первых организаций была создана «The Plain English Campaign (PEC)» в 1979 г. 
Компания боролась за чистоту коммуникации, отсутствие в нем профессионального жаргона и 
вводящей в заблуждение информации в общественной сфере. В 1990 г. организация разработала и 
учредила знак, показывающий, что текст написан на простом языке. Другие организации сейчас 
могут использовать этот знак для маркировки своих текстов. Компания продолжает свою работу 
по продвижению доступной коммуникации в различных сферах деятельности, занимается подго-
товкой профессионалов и предлагает свои услуги органам правительства [5. С. 24].  

В 2007 г. была основана Международная федерация простого языка. В состав федерации 
вошли 3 организации. Крупнейшая на данный момент международная организация «Clarity», 
созданная в 1983 г., занимается продвижением простого юридического и законодательного 
языка. Раз в два года организацией проводится конференция, а также выпускается The Clarity 
Journal. В нем профессионалы со всего мира делятся опытом исследований простого языка, 
практическими советами и примерами перевода документов со стандартного языка на его про-
стой вариант [6]. Международная ассоциация простого языка (PLAIN) занимается продвиже-
нием ясной коммуникации на разных языках мира. Более 20 лет ассоциация делится опытом 
создания документов на простом языке в государственном и частном секторе в различных сфе-
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рах деятельности (законодательной, административной и сфере здравоохранения). Представи-
тели из более 30 стран мира уже работают над обеспечением ясной коммуникации на более 
чем 15 языках мира [7]. В 2003 г. был основан Центр простого языка (The Center for Plain  
Language). Его главная цель – продвижение доступной коммуникации для успешного функци-
онирования человека в обществе и успешного развития различных организаций. Центр пред-
ставляет собой некоммерческую организацию по созданию текстов на простом языке, объеди-
нившую на добровольной основе практикующих специалистов, индивидуальных предприни-
мателей, исследователей, адвокатов, преподавателей, государственных служащих и студентов 
[8]. В данный момент 3 организации в составе федерации совместно занимаются разработкой 
стандарта простого языка ISO.  

В 2008 г. вступила в силу Конвенция о правах инвалидов. В ней подробно описаны обяза-
тельства стран-участниц по созданию доступной среды общения для людей с инвалидностью. 
Кроме того, простой язык упоминается в тексте конвенции в качестве одного из средств ком-
муникации [9]. 

В 2010 г. в США был подписан федеральный Закон о простом письме (Plain Writing Act of 
2010). Закон предъявляет ряд требований по повышению уровня доступности информации для 
граждан при составлении государственных документов. С целью продвижения доступности 
информации федеральными служащими из разных ведомств была создана некоммерческая ор-
ганизация «The Plain Language Action and Information Network (PLAIN)», неофициальные 
встречи которой проводятся с середины 1990-х гг. [10]. 

В России доступность коммуникации обеспечивается в рамках государственной програм-
мы «Доступная среда». Целью программы является создание «безбарьерной среды в Россий-
ской Федерации посредством повышения доли доступных для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения приоритетных объектов до 73,2% к 2030 г. и обеспечения трансляции 
не менее 16 тыс. часов ежегодно скрытых субтитров телепрограмм общероссийских обязатель-
ных общедоступных телеканалов для глухих и слабослышащих граждан» [11].  
В рамках реализации программы был разработан и федеральный проект «Информационная до-
ступность для инвалидов и маломобильных групп населения».  

Счетной палатой Российской Федерации был разработан обучающий курс по составлению 
и написанию простых государственных документов. Цель курса заключается в развитии ком-
петенций деловой речи и повышении понятности, доступности официальных документов.  
Основу курса составляют примеры и материалы из отчетов Счетной палаты. Курс предназна-
чен для всех сотрудников государственных органов, работающих с текстами официальных до-
кументов [12]. 

Большой вклад в продвижение в России простого и ясного языка внесла Ассоциация пре-
подавателей перевода. Ассоциацией был создан проект «Ясный и простой языки в России». 
Проект нацелен на освещение проблемы «массовой НЕдоступности письменных и устных тек-
стов на стандартном русском языке и решение ее с помощью внедрения системных решений на 
всех уровнях: научном, практическом, законодательном и т.д.» [13]. Также представителями 
ассоциации был разработан Ясно.сайт, ресурс для людей, которые испытывают трудности в 
чтении и понимании текстов на стандартном русском языке [14]. 

Доступность коммуникации обеспечивается с помощью представления информации на 
простом и ясном языках. Ясный и простой языки – особый вид представления информации в 
наиболее доступной для адресата форме. Несмотря на близость значения термины «простой 
язык» и «ясный язык» используются для обозначения двух разных понятий. 

На данный момент не существует одного общепринятого определения для термина «ясный 
язык». В книге «Handbook of Easy Languages in Europe» авторы называют понятие «ясный 
язык» всеобъемлющим термином для варианта стандартного языка, который создан с целью 
облегчения чтения и понимания информации. Для этого необходимо осуществить адаптацию 
содержания текста, слов, используемых в нем, и его структуры. Ориентиром в этом процессе 
является способность восприятия получателя текста [15. С. 12].  
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Международная федерация простого языка (The International Plain Language Federation) 
определяет простой язык как вид общения, в котором выбор слов, построение предложений и 
оформление текста позволяют получателю легко найти необходимую информацию, понять ее и 
использовать [8].  

Простой язык в отличие от ясного языка меньше отличается от стандартного языка и в не-
которых случаях схож со стандартным вариантом языка. Простой язык применяется в сфере 
общественной коммуникации для упрощения восприятия юридического языка в разных сферах 
жизнедеятельности человека [15. С. 18]. 

Plain English Foundation описывает простой английский язык как гибкий и эффективный 
стиль письма, который понятен при первом прочтении. В нем сочетаются понятность и лако-
ничность изложения и приятный дизайн. Авторы выделили 6 преимуществ документа, напи-
санного на простом языке. 

1. Точность: использование большого количества слов повышает риск размытия главной 
информации текста. 

2. Понятность: точное изложение всегда должно быть понятным и однозначным.  
3. Читаемость: информация должна быть понятна за одно прочтение.  
4. Эффективность: краткое изложение всегда эффективно, кроме того сокращение напи-

санного сохранит время и средства.  
5. Ответственность: использование активных конструкций при написании документов на 

простом языке дает точное представление о том, кем было совершено то или иное действие. 
6. Авторитетность: простой язык повышает уровень доверия целевой аудитории к пред-

ставленной информации и к организации в целом [16].  
В России авторы статьи «Государственный язык Российской Федерации – понятный рус-

ский язык» Н.М. Кропачев и С.А. Кузнецов среди основных характеристик простого языка 
называют ясность, конкретность, точность и логичность [17]. 

Таким образом, обеспечение доступной информации является одной из главных задач об-
щества и государства. Представление информации в доступном виде поможет преодолеть воз-
можные барьеры коммуникации и исключить проявление социальной эксклюзивности. Как в 
России, так и за рубежом существует большое количество организаций, представители кото-
рых занимаются активным продвижением и обеспечением доступной коммуникации с исполь-
зованием особых видов представления информации на простом и ясном языках. Они способ-
ствуют более эффективной передаче информации в доступной для определенной целевой ауди-
тории форме. Благодаря простому и ясному языкам человек может легко найти, понять и 
использовать предназначенную для него информацию.  
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INTERUNIVERSITY PROJECTS: THE VIEW OF AMERICAN STUDENTS 

 
Аннотация. В статье анализируется эффективность межкультурных межвузовских онлайн-проектов как вида 

внеаудиторной деятельности в процессе формирования межкультурной компетенции через призму взгляда амери-
канских студентов. Особое внимание уделяется укреплению положительного имиджа России. В качестве примера 
рассматриваются результаты проекта Experiential Digital Global Engagement. 

Abstract. The paper analyzes the efficiency of intercultural interuniversity online projects as a type of extracurricular 
activities used while forming intercultural competence through the prism of American students’ experience. Particular 
attention is paid to strengthening the positive image of Russia. In particular, the results of the Experiential Digital Global 
Engagement project are presented. 

 
Важность подготовки студентов к межкультурному общению в профессиональном и соци-

альном аспектах подчеркнута в таких документах, как Закон РФ «Об образовании», «Нацио-
нальная доктрина образования до 2025 года» и Федеральные государственные образовательные 
стандарты. Например, во ФГОС высшего образования для всех направлений подготовки в ка-
честве необходимых компетенций выпускников программ бакалавриата указывается способ-
ность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. Анализ и учет культурного 
разнообразия в процессе межкультурного взаимодействия является важным аспектом, а такие 
учебные дисциплины как «Иностранный язык», «Иностранный язык в сфере профессиональ-
ной коммуникации», «Межкультурная коммуникация в профессиональном взаимодействии» 
выступают площадками для формирования указанных компетенций. 

По мнению специалистов [1], при организации образовательного процесса в области выс-
шего образования студентов следует знакомить с различными коммуникативными ситуациями, 
в том числе с ситуациями межнационального взаимодействия. Эксперты отмечают, что просто-
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го повторения или воспроизводства информации недостаточно, это должен быть живой диалог 
и прямое взаимодействие культур [2]. Именно так называемое проигрывание межкультурных 
ситуаций, по оценке исследователей, рассматривается как лучший способ реализации принци-
пов межкультурного обучения [3]. Создание реальных ситуаций общения представителей раз-
личных национальностей, основанных на личном опыте, позволяет подготовить обучающихся 
к эффективной межкультурной коммуникации. 

В своем исследовании мы рассматриваем успешность реализации межкультурных онлайн-
проектов как одного из видов внеаудиторной деятельности, а также эффективность таких про-
ектов в процессе формирования межкультурных компетенций. Для студентов из России, изу-
чающих английский язык, большой интерес представляют культурные особенности англо-
язычных стран. В этой связи опыт взаимодействия с представителями академического мира 
США является показательным.  

В Соединенных Штатах Америки вузы реализуют большое количество программ по под-
держке межкультурного общения и студенческих обменов, организуют краткосрочные и дол-
госрочные образовательные курсы для обучающихся и преподавателей. По статистике в аме-
риканских университетах высшее образование получают более миллиона представителей раз-
ных стран мира. Исследователи подчеркивают, что студенты вузов США, благодаря 
возможности межнационального взаимодействия, учатся лучше понимать другие культуры, 
быть чуткими и уважительными к культурным различиям [4]. Более того, отмечается, что по-
скольку мир становится «меньше», а технологии позволяют студентам взаимодействовать друг 
с другом по всему миру, межкультурная осведомленность и компетентность являются необхо-
димыми навыками для достижения успеха. 

Исследования межкультурной коммуникации, проводимые американскими экспертами, 
разнообразны и включают множество направлений, в частности, анализируются языковая под-
готовка [5, 6], осведомленность о культуре в глобальном масштабе [5], культурная компетент-
ность [7], межкультурное взаимодействие [8] и готовность общаться в команде [9], межкуль-
турные различия [10] и стереотипы [11, 12], вербальное и невербальное общение [13] и др. 

Обзор реализованных межкультурных проектов между университетами США и России да-
ет возможность говорить об успешности данных мероприятий. Как участники, так и организа-
торы такого взаимодействия отмечают среди положительных результатов расширение круго-
зора, знакомство с реалиями изучаемого языка, развитие партнерских и дружеских отношений 
между студентами [14]. Более того, межкультурные проекты способствуют развитию навыков 
21 века: лидерства, готовности к международному диалогу, презентационных навыков, осозна-
ния ценностей глобального гражданства [15]. 

В современном мире для подготовки будущих специалистов необходимы высокоэффек-
тивные подходы. Одним из них стала организация международных виртуальных обменов на 
основе совместной проектной деятельности, предоставляющей участникам возможность разви-
вать навыки сотрудничества и глобального мышления. Взаимодействие с окружающим миром 
в ходе межкультурного обучения способствует более глубокому пониманию своего внутренне-
го «я», своей культуры, своего восприятия «других» и того, как нас воспринимают «другие». 

Программа Experiential Digital Global Engagement (далее EDGE), созданная Университетом 
штата Пенсильвания, нацелена на организацию сетевого обучения в мультикультурной среде с 
помощью цифровых инструментов, инновационных технологий и онлайн-педагогики для сту-
дентов, проживающих в разных странах и принадлежащих к разным лингвокультурным груп-
пам. Партнеры разрабатывают общий модуль курса, в основе которого лежит выполнение сов-
местного проекта в рамках экспериментального обучения, ориентированного на студентов. 
Особое внимание уделяется двустороннему процессу сотрудничества и взаимодействия между 
преподавателями и обучающимися, что способствует достижению общего понимания решае-
мых задач. 

Международный межвузовский онлайн-проект между студентами Университета штата Пен-
сильвания и девятью российскими университетами проводился в период с 21 февраля по 21 апре-
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ля 2022 г. Для группы в составе 35 студентов американского вуза и 38 российских студентов 
была организована возможность получения опыта межкультурной коммуникации. В проекте 
также принимали участие 5 экспертов в области ректуринга из разных стран и 10 преподавате-
лей вузов. В задачи онлайн-проекта входило повышение межкультурной и страноведческой 
компетенции, внутренней мотивации к обучению у студентов обеих стран, развитие умений 
презентации и видео-презентации, развитие навыков устной, письменной и публичной речи. 

Студентам были предложены синхронные и асинхронные формы работы. Участники взаи-
модействовали друг с другом во время вебинаров, проводимых с помощью программы для ор-
ганизации видеоконференций Zoom, выполнения заданий в сессионных залах, сотрудничества 
в малых интернациональных командах до четырех человек. Асинхронная деятельность осу-
ществлялась с помощью цифрового инструмента – онлайн доски Padlet, обладающей большим 
потенциалом для эффективной организации коллективной работы. 

Конечным продуктом проекта должна была стать elevator pitch («речь в лифте»): каждому 
участнику требовалось представить своего зарубежного партнера по команде таким образом, 
чтобы в течение короткого отрезка времени воображаемый интервьюер в ходе моделируемого 
собеседования при приеме на работу понял, что именно этот кандидат подходит для замещения 
имеющейся вакансии. 

По итогам проведенного онлайн-проекта всем участникам было предложено пройти анке-
тирование и ответить на вопросы, направленные на выявление степени удовлетворенности 
студентов, уровня эффективности реализованных видов учебной деятельности и применяемых 
инструментов, результатов межкультурного взаимодействия. Особый интерес представляет 
взгляд студентов Университета штата Пенсильвания, в частности в свете актуальности укреп-
ления положительного имиджа России на международной арене. 

Количество положительных отзывов об онлайн-проекте EDGE составляет 100%, что позво-
ляет сделать вывод о его успешности. Отличительной чертой участники назвали возможность 
осуществления диалога культур и межкультурной коммуникации. Одна из студенток так опи-
сывает свои впечатления от проекта: «Было очень интересно увидеть, как мыслят наши рос-
сийские товарищи и как они решают задачи. Завершая проект, я испытываю чувство благодар-
ности за возможность увидеть их культуру и то, как там все устроено». Другие участники оха-
рактеризовали проект как «открытие» и «интересный способ узнать о другой культуре». 

Во время онлайн-встреч студенты из США замечали отличия в поведении собеседников из 
России. Наиболее часто упоминалась прямолинейность. При этом 66% респондентов, т.е. 
больше половины, утверждают, что не сталкивались с ее проявлениями при непосредственном 
общении с русскоговорящими студентами. По словам одного из опрошенных, «обычно люди, 
живущие в США, думают, что русские более строгие или прямолинейные, но после встречи с 
нашими российскими сверстниками я в это больше не верю». 2/3 опрошенных отметили веж-
ливое поведение со стороны россиян. Также в отношении студентов из России применялись 
слова «позитив», «добрые», «рады сотрудничать». Что касается культурного аспекта, 50% аме-
риканских студентов обнаружили сходства со своими сверстниками из РФ, в то время как 
остальные 50% выявили различия. Наиболее примечательными были названы сходства при 
общении на темы «знаменитости», «музыка», «увлечения», «транспорт» и «изучение языков». 

При обсуждении того, что можно было бы улучшить или изменить, чтобы опыт участия в 
EDGE с россиянами стал более полезным, половина опрошенных заявили о необходимости 
придать общению более неформальный характер. Вместе с тем другая половина сочла предпо-
чтительным иметь больше времени для обмена информацией с собеседниками. 

Отвечая на вопрос «Как этот опыт изменил Ваше понимание концепции гражданина ми-
ра?», 48% респондентов признались, что проект изменил их отношение к сотрудничеству с жи-
телями других государств. Полученный опыт помог студентам из США «окунуться с головой в 
кооперацию с другой страной (Россией)», «выйти за пределы своей зоны комфорта», «лучше 
понять, как сотрудничать с людьми». Многие хотели бы знать больше о культуре России. 32% 
опрошенных отметили возросшее влияние глобализации. «Проект изменил мое представление 
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о том, насколько остальной мир связан с нашей страной (США)», – заметил один из респонден-
тов. Порядка 50% высказались о положительном влиянии современных технологий на связь 
между людьми, при этом отметив необходимость изучения различных культур. Ещё 16% ука-
зали на важность международного сотрудничества в текущей политической обстановке в мире. 

Наиболее ценными американские участники проекта сочли возможности «приобрести опыт 
международного общения», «поработать с представителями других культур (российской)», 
«изучить другие культуры (российскую)». 60% анкетируемых особо отметили важность опыта, 
полученного в ходе работы с представителями другой нации. По их словам, приобретенные 
навыки могут быть использованы в бизнесе и международной торговле, проектном менедж-
менте, при составлении резюме, при адаптации к различным часовым поясам и особенностям 
местной культуры. «Поскольку большая часть мира бизнеса зависит от международной тор-
говли, это отличный способ познакомить студентов с работой в проектной среде с людьми из 
другой страны (России)», – прокомментировал прошедшие занятия один из анкетируемых. 20% 
посчитали значимой возможность увидеть культуру партнера лично, путём взаимодействия  
с ним. Как заявил один из студентов, участвовавших в диалогах с русскоязычными партнера-
ми, «одно дело – изучать их культуру в Интернете, возможность же общаться с ними в течение 
нескольких недель действительно помогает лучше понять другую культуру». Еще 20% студен-
тов назвали сильной стороной проекта преодоление всевозможных барьеров: культурных, язы-
ковых, страха общаться с незнакомыми людьми. Самыми очевидными сложностями стали раз-
ница во времени и расписании, а также часовые пояса и организация встреч с их учетом. 

При ответе на вопрос «Что бы Вы порекомендовали изменить с целью повышения эффек-
тивности проекта EDGE?», около 21% участников мероприятия посчитали необходимым при-
менение более широко используемого инструмента для общения. Чаще всего указывался мес-
сенджер WhatsApp. Примерно 28% студентов из США предложили увеличить продолжитель-
ность взаимодействия с российскими партнерами, в том числе за счет повышения количества 
собеседников в группе и создания менее формальной обстановки для ведения диалога. Ещё 
около 14% опрошенных внесли бы изменения, связанные непосредственно с подготовкой 
elevator pitch. Предлагалось сместить акцент на более сложные групповые задания и дать 
больше времени на предварительную работу. Процент опрошенных, желающих видеть проект 
более результативным, составляет около 21%. По их мнению, следовало бы сделать коммуни-
кацию с российскими членами команды более интенсивной, что подчеркивает интерес амери-
канских студентов к более глубокому знакомству с нашей страной и ее жителями. 

В анкете был задан вопрос о том, как можно было бы улучшить процесс подготовки обу-
чающихся к участию в проекте EDGE. 48% респондентов считают, что здесь помогло бы про-
ведение дополнительных занятий, посвящённых культуре собеседников, прежде всего, языку, 
системе образования и различию часовых поясов. 16% опрошенных сообщили, что никаких 
изменений вносить бы не стали и назвали организацию мероприятия «идеальной». 

Вопрос о впечатлениях, которые произвели синхронные занятия, выявил как положитель-
ные, так и отрицательные стороны проекта. Согласно ответам, 44% студентов данные занятия 
понравились. Такой же процент участников выступил с противоположным мнением. По их 
словам, синхронные сессии либо не вызывали интереса, либо требовали определенных улуч-
шений в плане организации. Еще 11% оценили занятия нейтрально. Тем не менее, каждая из 
этих групп с готовностью выступила с определенными предложениями по повышению эффек-
тивности проводимых сессий. Среди наиболее упоминаемых более активное взаимодействие 
собеседников друг с другом. 

Последним стал вопрос о том, что респонденты рассказали бы на собеседовании при прие-
ме на работу о проекте EDGE. Абсолютное большинство, 80% опрошенных, ответили, что в 
своём резюме указали бы полученные в ходе мероприятия навыки и умения, относящиеся к 
сфере межкультурной коммуникации. «Я бы сказала, что в ходе проекта EDGE получила опыт 
мультикультурного сотрудничества со студентами из другой страны (России)»; «опыт участия 
в проекте EDGE позволил мне лучше понять, как работают представители другой культуры 
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(российской)»; «в ходе этого процесса я приобрела навыки международного общения и осозна-
ла важность понимания сложностей, связанных с языковым барьером»; «я научилась общаться 
с иностранцами (россиянами), повысила уровень знаний о культурном разнообразии, усердно 
работала над совместным проектом». Такие отзывы оставили американские участники проекта. 

Как видно, респонденты из США отметили, что проект преимущественно расширил круго-
зор студентов, научил их общаться с представителями иной культуры (российской) для дости-
жения общих целей, подготовил к решению проблем, связанных с различными барьерами, 
улучшил деловые навыки. Рассматриваемый межвузовский онлайн-проект доказал свою дей-
ственность при формировании межкультурной и коммуникативной компетенций не только 
российских, но и американских участников. Обучающиеся получили возможность учитывать 
разнообразие культур на практике, развить интерес к познанию культуры партнеров по проек-
ту, наладить личные контакты и научиться представлять свою страну. Мероприятие стало 
«мягкой силой», способствующей формированию положительного имиджа России в мире, 
вследствие применения эффективных подходов и педагогических приемов в подготовке буду-
щих специалистов к успешному межкультурному взаимодействию. 
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ОСОБЕННОСТИ ПАУЗАЦИИ СТУДЕНТОВ-СИНХРОНИСТОВ  
В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕВОДА 

PAUSE FEATURES OF STUDENTS DURING SIMULTANEOUS 
INTERPRETING PROCESS  

Аннотация. Цель статьи заключается в выявлении особенности паузации в речи студентов-переводчиков на 
материале синхронного перевода с английского на русский язык. Методом исследования выступает сравнитель-
ный анализ паузации практикующих переводчиков и студентов и эксперимент. В статье рассматривается комму-
никативно-прагматическая классификация пауз, по которой оценивались особенности пауз студентов-
синхронистов. В результате было выявлено, что чрезмерное употребление фонетико-фонологических пауз или 
хезитаций является одной из особенностей студентов-синхронистов, тогда как количество таких пауз у практику-
ющего переводчика было в два раза меньше. Также было выявлено, что синтаксические паузы, которые допуска-
ют начинающие синхронисты, в большей степени связаны с неопытностью использования синтаксической ком-
прессии.  

Abstract. The article aims to reveal the pause features in students’ speeches based on simultaneous interpreting 
material from English into Russian language. The author uses experiment and comparative analysis pauses of professional 
interpreter and students as a method of the research. Communicative-pragmatic classification pause is considered to be the 
main classification in evaluation of pause features of students. As the result of the analysis, one of the pause features of 
students is excessive use of phonetic-phonological pauses or hesitations, while professional interpreter used it half as 
much. Students also used syntactic pauses that are more connected with their inexperience to use syntactic compression 
properly.  

 
Синхронный перевод является самым сложным видом устного перевода, который предпо-

лагает одновременность процессов восприятия речи на одном языке и порождения речи на дру-
гом. Одна из основных сложностей выполнения синхронного перевода является временное 
ограничение, которое составляет буквально несколько секунд, чтобы переводчик успел обра-
ботать информацию, соответственно, время, затрачиваемое на использование пауз, может быть 
критичным для качества осуществляемого перевода [1. C. 6]. 

Целью данного исследования является выявление количественные и качественные особенно-
сти речи студентов на материале синхронного перевода с английского на русский язык. Основ-
ным методом исследования выступает сравнительный анализ записи речи практикующих син-
хронистов при осуществлении ими синхронного перевода онлайн-конференции «Простой и яс-
ный язык» 2021 г., а именно речь немецких учёных о студенческих исследованиях простого и 
ясного языка и записи перевода, выполненного начинающими синхронистами. Студенты-
переводчики, обучающиеся на магистерской программе «Профессионально-ориентированный 
перевод» выступили участниками экспериментальной части исследования и выполняли перевод 
отобранного материала в условиях учебного контекста. Исследование фокусируется на анализе 
как качественных (экспансия, речевая компрессия), так и количественных (паузы, интонация, со-
ответствие темпу оратора) характеристиках анализируемого речевого материала. Для исследова-
ния была взята 14-минутная запись переводов студентов и практикующего синхрониста. 

В данной статье предметом выступает паузация, как важный элемент синхронного перево-
да, в речи студентов-синхронистов в процессе перевода с английского на русский язык. Совре-
менные исследователи синхронного перевода и сами переводчики отмечают важность переда-
чи невербальных признаков речи, и паузы являются одними из невербальных признаков ком-
муникации [2. С. 2] Однако важно отличать паузы, которые создают коммуникативный эффект, 
и паузы, которые мешают пониманию речи говорящего.  

Исследователи отмечают, что переводчики часто прибегают к использованию коммуника-
тивных пауз. Так, Michela Cecot отмечает важность паузации в синхронном переводе и на ма-
териале речи 11 профессиональных переводчиков-синхронистов (5 мужчин и 6 женщин) выво-
дит собственную классификацию пауз на основе беглости речи переводчиков-синхронистов 
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(незаполненные паузы и паузы, вызванные непониманием, или вербальные паузы с делением 
на коммуникативные и некоммуникативные паузы) [3. С. 80]. Исследователь также приходит к 
выводу о том, что большинство переводчиков практически не исправляли построенные пред-
ложения и использовали коммуникативные паузы. Автор подчёркивает, что хезитации или фо-
нетико-фонологические паузы уменьшаются при увеличении скорости говорящего.  

В данном исследовании мы опираемся на коммуникативно-прагматическую классифика-
цию пауз, предложенной О.А. Александровой в статье «Коммуникативно-прагматическая 
классификация пауз» [4. C. 10]. По мнению автора пауза определена как компонент интонации, 
представляющий непродолжительный перерыв в речи. В рамках выбранного коммуникативно-
прагматического подхода автор рассматривает паузы сквозь призму согласованности коммуни-
кативного намерения, говорящего с действием основных правил (законов) языка. На основе 
этого принципа паузы делятся на обязательные и необязательные (см. рис. 1).  

 
Рис. 1. Коммуникативно-прагматическая классификация пауз О.А. Александровой 

Обязательные паузы, которые возникают в процессе общения, обеспечивают естествен-
ность коммуникации и работают на говорящего, предоставляя время, например, на формулиро-
вание высказывания и расставление акцентов, и на слушающего, определяя дозированность 
информации для обработки. Необязательные паузы появляются в процессе коммуникации под 
влиянием различных психофизических факторов и зачастую препятствуют созданию коммуни-
кативно-комфортной среды прежде всего для слушателя. 

Синтаксическая пауза или пауза стыка – это пауза, которая выражает синтаксические от-
ношения между частями предложения и от которой зависит размещение смысловых центров в 
речи. Так, в коммуникативно-прагматическом плане соединительные паузы создают контекст 
направления незавершённости, а разделительные – контекст направления завершённости.  

Несоблюдение синтаксических пауз приводит к искажению смысла. Поэтому помимо со-
единительно-разделительной функции синтаксической паузы, выделяют ещё смыслоразличи-
тельную функцию. Дистрибуция (место) синтаксической паузы обусловлена воздействием трех 
факторов: фонетического (величиной отрезка речевой цепи), синтаксического (стремлением 
речевого отрезка, обособляющегося во фразу, сохранить синтаксическую оформленность) и 
семантического (влиянием смысловой важности на выделение группы слов во фразу).  

Отличие обязательных пауз от необязательных в том, что параметры необязательных пауз, 
чаще всего, являются отклонениями в языке и могут нести дополнительную смысловую 
нагрузку, что важно учитывать при осуществлении синхронного перевода. В связи с созна-
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тельным или несознательным вводом, необязательные паузы делятся на две большие подгруп-
пы – преднамеренные и непреднамеренные, отличающиеся как в количественных, так и в каче-
ственных физических показателях.  

К непреднамеренным паузам относят паузу колебания, которая заметно отличается от вы-
шеперечисленных. Длительность паузы колебания может превышать психологическую. Она 
так же имеет свободную дистрибуцию, может совпадать с интонацией, но нарушать логику вы-
сказывания. Более того пауза колебания часто возникает внутри слов и может разрывать целые 
синтагмы. Пауза колебания делится на вербальную и невербальную.  

Вербальные паузы, в свою очередь, бывают:  
а) фонетико-фонологические: вокализации («э-э», «м-м», «гм», «пхм», «эгм»); удлинения 

звуков («нра-авится»); 
б) лексико-семантические («этот», «такой», «самый», «так», «ну», «вот» и др.);  
в) синтаксические: метатекстовые комментарии («короче говоря», «так сказать», «как гово-

рится», «знаешь» и др.); 
г) незаконченные высказывания (высказывания с незамещенными синтаксическими пози-

циями, смысл которых, необходимый для коммуникации, невозможно извлечь ни из контекста, 
ни из ситуации, ни из фоновых знаний говорящих) («Даже дети в детском садике… Вот, мы 
сегодня разбирали вопрос о рекламе»);  

д) непреднамеренные повторы слов и словосочетаний (мне нравятся передачи о животных; 
я смотрела телевизор и читала);  

е) морфологические: непреднамеренные повторы части слова («я имею в виду »);  
Невербальные паузы бывают:  
а) незаполненными паузами колебания (длительный перерыв в звучании); 
б) паралингвистические паузы колебания (покашливание, вздох, смех, прочищение горла, 

цоканье языком, кинесические элементы).  
Вербальные паузы относятся к видам фонации, вызванные физиологическими причинами, 

в том время как невербальные выполняют различные функции: от коммуникативной до смыс-
лоразличительной. При этом пауза колебания способна играть отрицательную роль в процессе 
вербальной коммуникации – она имеет свободную дистрибуцию, большую длительность, не-
ограниченную частоту употребления, не привносит релевантной информации. Значит, она мо-
жет нарушать законы языка и искажать смысл высказываний.  

В ходе анализа записи перевода семи студентов-синхронистов, трое из которых имеют пер-
вое лингвистическое образование, а остальные четверо не имеют первоначального лингвисти-
ческого образования, было выявлено, что самые часто повторяющиеся паузы были – непред-
намеренные вербальные паузы колебания, а именно фонетико-фонологические: вокализации и 
удлинение звуков («э-эм», «м-м», «э-э»). 

Пример 1: Laura Marmit was thinking about how prelingually deaf participants benefit from in-
tegrated subtitles from Easy German. 

Перевод 1: Лаура Мармит подумала о том, как бы сделать людей с /э-э/ (2 с) врождённой 
глухотой, как бы сделать субтитры для людей с врождённой глухотой. 

Также к часто повторяющимся паузам относятся незаконченные высказывания, непредна-
меренные повторы слов и словосочетаний и непреднамеренные невербальные паузы колебания 
такие, как незаполненные (длительный перерыв в звучании) и паралингвистические (вздох).  

Пример 2: And she said “Well, there was some lady who invented terms of integrated subtitles 
which means putting the subtitles in the film on focus point like if two people talk to each other, nor-
mally nobody would look down to subtitle and read it.” 

Перевод 2: Она решила, что да, я знаю одну женщину, которая изобрела такое явление как 
встроенные субтитры. /…/ (3 с) И /…/ (3 с; вздох) она придумала, что, на самом деле, в картин-
ке существует одна, одно место, куда могут быть помещены субтитры.  

При этом было выявлено, что возникали и синтаксические паузы, которые не соединяли, а 
неоправданно разрывали части предложения и мешали пониманию. 
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Пример 3: Like we all want to join in watching movies, having fun and not only just reading, you 
know, forms or just reading instructions and other necessary things. And she said “Well, there was 
some lady who invented terms of integrated subtitles which means putting the subtitles in the film on 
focus point like if two people talk to each other, normally nobody would look down to subtitle and 
read it” 

Перевод 3: Ведь мы все хотим быть участниками этих вещей, смотреть фильмы, различные, 
читать различные инструкции. /…/ (5 с). Там была одна девушка, которая ввела эти понятия. 

Длительность паузы варьировалась от 3 до 20 с в зависимости от способностей студента и 
особенностей синтаксиса выступающего. Пауза колебания в речах имела свободную дистрибу-
цию, т.е. появлялась где угодно.  

Пример 4: And, according to these strict rules for the Easy Language which we have, it is regu-
lated language, um, she can’t do this point well. 

Перевод 4: И согласно /…/ (4 с) это регулированный язык. 
Паузы колебания при синхронном переводе можно обозначить как функциональные паузы, 

которые появляются с целью связать речь синхрониста воедино без потери смысла.  
В ходе исследования характера пауз у студентов была выявлена следующая закономер-

ность. Паузы колебания или функциональные паузы возникали особенно часто, когда высту-
пающий довольно свободно переходил с одной темы на другую. Также следует отметить, что 
студенты большую часть времени тратили на то, чтобы спонтанную устную речь говорящего 
превратить в хорошую научную речь на русском языке. Особая сложность возникала при при-
менении речевой компрессии (при переходе с прямой на косвенную речь), а также при перево-
де специальных терминов, таких как простой и ясный язык, язык жестов, встроенные суб-
титры и т.п.  

Пример 5: So, well, this is what they did. She said: “I have my categories on word, sentences and 
text level. For the Easy Language rules, I take this rules book. I have a close look at the translation.” 

Перевод 5: И поэтому она начала исследовать различные правила и после этого она вывела 
свои собственные правила и инструкции, которые необходимы для адаптации текста на про-
стой немецкий язык. 

Речь выступающего, действительно, была сложной, особенно для начинающих синхрони-
стов, так как она была обрывистая, свободная и по большей части спонтанная, хоть и опира-
лась на презентацию. В ходе исследования было также выявлено влияние уровня знания языка 
на синхронный перевод. В группе участников исследования были студенты с разным образова-
нием и лингвистическим прошлым; поэтому те, кто изучает и контактирует с английским язы-
ком меньше, склонны были делать в 2 раза больше пауз для лучшего понимания речи высту-
пающего и корректной формулировки предложений.  

В ходе анализа речи практикующего переводчика было выявлено наличие таких пауз как 
непреднамеренная вербальная пауза колебания (вокализация с удлинением звуков («а-а», «м-
м»), повторы слов), синтаксическая пауза и паралингвистическая пауза (вдох). Длительность 
пауз доходила до 5 с максимум. Следует отметить, что паузы, в большей степени, использова-
лись, чтобы заполнить пространство предыдущими мыслями оратора или переформулировать 
их и, в меньшей степени, чтобы понять речь выступающего.  

Пример 6: And this is what she did. She took a film, translated it to the subtitles, make subtitles to 
it. /…/ (3 с) Then [she] tried to translate the subtitles into Easy Language. And then tried to put these 
in strategic places, /…/ (2 с) focus points in the film. /…/ (3 с) And this actually what she did. 

Перевод 6: /Она перевела, она сделала субтитры к фильму и попыталась перевести субтитры/, 
получившееся субтитры на ясный язык, а затем установить их в зоны фокуса в кино, /в кадре/. 

Стоит добавить, что у переводчика были и синтаксические паузы, которые, в большей сте-
пени совпадали с естественными паузами при вдохе, и в меньше степени со смысловыми раз-
рывами в словосочетаниях и предложениях. В данном случае синтаксические паузы выполня-
ют соединительную функцию. Также очевидно, что практикующий переводчик делал меньшее 
количество пауз, нежели чем начинающие синхронисты. Общее количество пауз у практикую-
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щего переводчика составило около 119 пауз за 14-минутное выступление, из которых 60 пауз 
являлись вокализацией или хезитацией, 14 пауз – синтаксических, а остальные паузы колеба-
ния с удлинением и паралингвистические паузы (вздохи). Количество пауз у студентов было в 
2 раза больше, в особенности вокализации с удлинением звуков или хезитации.  

Таким образом, одной из особенностей паузации студентов-синхронистов является чрез-
мерное количество фонетико-фонологических пауз (вокализация и удлинение звуков) или хе-
зитация. Около половины пауз студентов являются синтаксическими и разрывают смысловые 
части предложения, что может быть обусловлено неопытностью студентов использовать син-
таксическую компрессию или спонтанной и спотыкающейся речью оратора. Выявлено, что 
практикующие переводчики больше натренированы, чтобы использовать паузы для восполне-
ния пропущенной информации или для более точного её донесения.  
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НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ  
КАК СПОСОБ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ИНОЯЗЫЧНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
TEACHING UNIVERSITY STUDENTS PROFESSIONAL FOREIGN 
LANGUAGE BY MEANS OF POPULAR SCIENCE CONFERENCES  

IN SOCIAL NETWORKS 
Аннотация. В данной статье рассматривается опыт трансформации традиционной студенческой конферен-

ции на английском языке для студентов бакалавриата Биологического института и Физико-технического факуль-
тета в условиях дистанционного обучения в Национальном исследовательском Томском государственном универ-
ситете. Описаны этапы работы и приведены статистические данные по результатам проведенных студенческих 
конференций на английском языке «Dive into Science» и «Launch yourself into Physics» в форме видеодокладов в 
социальной сети в ВКонтакте (2021/22 учебный год).  

Abstract. This article discusses the experience of transforming a traditional student conference in English for 1- and 
2-year undergraduate students of the Institute of Biology and 1-, 2- and 3-year students of the Faculty of Physics and 
Engineering in the context of distance learning at National Research Tomsk State University. The stages of work and 
statistical data based on the results of the student conference in English “Dive into Science” and “Launch yourself into 
Physics” are described in the form of video reports on the social network VKontakte. 

 
В современном мире цифровизация все больше проникает во все сферы деятельности. По-

коление XXI в. – цифровые аборигены (digital natives) – взаимодействует с окружающим ми-
ром посредством информационно-коммуникационных технологий. В настоящее время акту-
альной является идея использования этой тенденции в образовании для оптимизации процесса 
обучения с целью решения основных дидактических задач. Несомненно, интенсивное развитие 
технологий привело к новым формам взаимодействия между людьми. Социальные сети как 
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наиболее яркий пример такой формы коммуникации на сегодняшний день стали неотъемлемой 
частью повседневной жизни и объединили во всемирную сеть большую часть населения пла-
неты. Если первоначально социальные сети использовались преимущественно для обмена тек-
стовыми сообщениями, то теперь с их помощью можно передавать аудио и видеоматериалы, 
различные рисунки и схемы, графики, объявления, осуществлять звонки и проводить ви-
деоконференции. Интенсивное развитие новых технологий привело к тому, что существенно 
изменились способы взаимодействия между людьми и практически стерлись территориальные 
границы для общения [2–4].  

Цель данной работы состоит в том, чтобы описать наш опыт подготовки и проведения 
научно-популярной конференции для студентов естественнонаучного профиля с учетом пси-
хологических и когнитивных особенностей поколения, изменившейся образовательной среды и 
поставленных дидактических задач. В статье мы приводим статистические данные, подтвер-
ждающие целесообразность и эффективность использования потенциала социальной сети 
ВКонтакте для формирования устойчивой мотивации и навыков иноязычной профессиональ-
ной коммуникации при проведении студенческих конференций на английском языке «Dive into 
Science» и «Launch yourself into Physics» для студентов Биологического института и Физико-
техническом факультета ТГУ.  

Весной 2020 г. в условиях вынужденного перехода на формат дистанционного обучения 
возникла необходимость поиска новых форм и возможностей для проведения традиционной 
ежегодной студенческой конференции «Dive into Science». Учитывая сложившиеся обстоятель-
ства, мы искали формат проведения мероприятия, который удовлетворял бы следующим тре-
бованиям: 

1) обеспечить доступ для максимального количества студентов; 
2) нивелировать технические проблемы и накладки; 
3) поддержать мотивацию и интерес студентов к участию в учебном академическом меро-

приятии, используя привычную для них электронную среду; 
4) создать условия для осуществления иноязычной профессиональной коммуникации и 

обеспечить обратную связь; 
5) организовать комфортное пространство для взаимного обмена идеями и творческого 

продуктивного сотрудничества, общения и поддержки с тем, чтобы максимально снизить уро-
вень стресса и сгладить фактор разноуровневой языковой подготовки. 

6) выбрать формат и подачу материала, которая бы соответствовала студентам 1–2-го курса 
бакалавриата, учитывая тот факт, что на этом этапе подготовки студенты еще не обладают до-
статочной профессиональной подготовкой, не выбрали специализацию и не занимаются науч-
ной работой на профильных кафедрах. 

Для того, чтобы мероприятие стало доступным для наибольшего числа обучающихся и для 
преодоления проблемы часовых поясов и асинхронного доступа к материалам конференции, 
учитывая особенности поколения наших студентов (техноголизм, клиповое сознание, интерак-
тивность, стремление к активному обучению), было решено изменить формат подачи доклада. 
Вместо устного доклада студенты готовили и озвучивали на английском языке видеопрезента-
цию продолжительностью до 5 мин с последующим размещением в социальной сети ВКонтак-
те, в которой студенты органично существуют, где молодым людям комфортно и привычно и 
где есть возможность коммуницировать в виде коротких комментариев. Наша задача состояла 
в том, чтобы каждый участник мероприятия (авторы докладов, эксперты и гости) в любое 
удобное для них время могли получить доступ ко всем материалам конференции. Кроме того, 
такой формат помог справиться с основными техническими проблемами и накладками онлайн 
мероприятия. Мероприятие проходило в течение 5 дней. Каждый день публиковались новые 
ролики, что помогало сохранять и поддерживать живой интерес к мероприятию и создавало 
условия для здоровой творческой конкуренции. 

Следует учитывать, что большинство студентов естественнонаучного профиля владеют ан-
глийским языком на уровне А2 – А2+ (67% по результатам входного тестирования 2021/2022 
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учебного года). В этой связи подготовительная работа по созданию видеодокладов, позволяю-
щая тщательно продумать, выверить, озвучить и опубликовать лучший вариант своей презен-
тации, а также возможность отложенного ответа (подумать, проверить информацию, грамотно 
сформулировать мысль на иностранном языке) оказалась очень удачным решением той задачи, 
которую мы перед собой поставили, а именно избежать избыточного волнения, присущего 
публичному выступлению, создать ситуацию успеха, помочь студентам проявить свои воз-
можности, оперируя теми языковыми средствами, которыми они обладают. 

Согласно статистике сообщества «Dive into Science» с 25 по 29 апреля 2022 г. конференцию 
посетили 1 635 уникальных пользователей ВК, количество просмотров страницы за 5 дней до-
стигло 4 600. Под постами с видеодокладами оставлено более 620 комментариев, около 700 ре-
акций, в голосовании на приз зрительских симпатий приняли участие 1603 человека. Самый 
популярный доклад набрал 2 061 просмотр, 210 положительных оценок (лайков), 46 коммента-
риев. Можно с уверенностью сказать, что мероприятие вышло за рамки Биологического инсти-
тута и Томского государственного университета, поскольку благодаря возможностям социаль-
ных сетей география просмотра постов включала не только Россию и ближнее зарубежье, но и 
европейские страны (Германия, Великобритания, Нидерланды, Греция, Чехия), а также Китай, 
Вьетнам, Индию, Пакистан, Израиль и США. Было размещено 67 видеодокладов.  

По итогам работы мы получили 69 положительных отзывов от студентов, как докладчиков, 
так и гостей мероприятия, приглашенных экспертов-преподавателей профильных кафедр Биоло-
гического института и Физико-технического факультета ТГУ. В них отмечалось, что во время 
подготовки и участия в конференции студентам удалось узнать много нового, почувствовать себя 
увереннее в английском языке, найти единомышленников и овладеть новыми техническими и 
коммуникативными навыками, обрести уверенность в своих силах, повысить мотивацию к изуче-
нию английского языка для реализации в профессиональной сфере. Приглашенные эксперты 
обратили внимание на нестандартный подход к подаче материала, который позволяет студен-
там раскрыть творческий потенциал и сделать первые шаги в исследовательской деятельности. 

Проанализировав положительный опыт использования нового формата проведения студен-
ческой конференции на английском языке в условиях дистанционного обучения на примере 
Биологического института в 2020 г., 12–16 апреля 2021 г. провели студенческую конференцию, 
посвященную 60-летию первого полета человека в космос и апробирован данный формат пред-
ставления студенческих работ на базе Физико-технического факультета ТГУ. В социальной 
сети в ВК было создано сообщество «Launch yourself into Physics», которое стало общим вир-
туальным пространством для всех участников мероприятия. Согласно статистике сообщества с 
12 по 16 апреля 2022 г. конференцию посетили 294 уникальных пользователя ВК, количество 
просмотров страницы за 5 дней достигло 1 658. Под каждым постом с видеодокладом оставле-
но от 10–22 комментариев. Самый популярный доклад набрал 567 просмотров. 

Мы выделяем четыре организационных этапа подготовки и проведения студенческих 
конференций на иностранном языке «Dive into Science» и «Launch yourself into Physics», а 
именно: организационный, подготовительный, проведение мероприятия и подведение итогов. 
Следует подчеркнуть, что на всех этапах осуществляется постоянное сопровождение и мони-
торинг работы студентов. 

1-й этап – организационный – включает в себя разработку концепции мероприятия, со-
здание информационного постера, подготовительную работу со студентами, ведение страницы 
мероприятия в сообществе секции в социальной сети ВКонтакте, приглашение и регистрацию 
участников, привлечение экспертов – преподавателей, ведущих профильные дисциплины, ма-
гистрантов и аспирантов Биологического института и Физико-технического факультета ТГУ, 
стимулирование и поддержание интереса к мероприятию. 

2-й этап – подготовительный – включает в себя оформление заявок участников в Оргко-
митет конференции, формирование рабочих групп, выбор темы, подбор и анализ источников, 
подготовку тезисов для публикации в сборнике материалов конференции, создание видеодо-
кладов.  
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3-й этап – проведение мероприятия. Проведение конференций в сообществах в социальной 
сети ВКонтакте https://vk.com/dive_into_science и https://vk.com/launch_yourself_into_physics: 
размещение участниками постов с видеодокладами, комментирование, обсуждение, взаимное 
оценивание работ участниками и гостями конференции, проведение конкурса зрительских 
симпатий. 

4-й этап – подведение итогов – включает в себя работу экспертной комиссии, состоящей 
из преподавателей профильных кафедр, магистрантов, аспирантов БИ и ФТФ и преподавате-
лей-лингвистов, объявление победителей, выдачу дипломов и сертификатов участников, 
награждение победителей и призеров, обработку и рефлексия обратной связи, публикацию 
сборника материалов конференции. 

На наш взгляд, участие студентов с видеодокладами в научно-популярной конференции на 
английском языке в социальной сети является адекватным и эффективным способом обучения 
студентов иноязычной профессиональной коммуникации, позволяет решить ряд образователь-
ных и дидактических задач, способствует формированию навыков познавательной, исследова-
тельской, творческой деятельности обучающихся, создает комфортное интерактивное про-
странство для взаимного обмена идеями и продуктивного сотрудничества, а также в полной 
мере учитывает психологические и когнитивные особенности современных студентов и изме-
нившуюся образовательную среду.  
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Аннотация. В статье представлены результаты обзорного анализа нормативных документов технического 
университета, которыми руководствуются преподаватели для организации обучения иностранному языку. Пред-
ставлены результаты анализа компетенций, целей, задач, содержания и результатов обучения с позиции их акмео-
логической и акмелингвистической направленности. Автор выдвигает гипотезу о несоответствии между ука-
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занными компонентами и содержанием обучения, а также используемыми подходами и технологиями для 
обеспечения акменаправленности. Подчеркивается необходимость проведения дальнейших исследований в 
этой области. 

Abstract. The results of the review analysis of the normative documents of the technical university, which are used 
for the organization of foreign language teaching. The results of the analysis of competencies, goals, objectives  
and learning outcomes from the standpoint of their acmeological and acmelinguistic orientation are presented. The author 
puts forward a hypothesis about the discrepancy between the acme orientation of these components and the content  
of training, as well as the necessary approaches and technologies to ensure it. The need for further research in this area  
is emphasized. 

 
В настоящее время большой интерес представляют научные исследования, теоретическая 

значимость и практическая ценность которых связаны с организацией обучения иностранным 
языкам в технических университетах. Данные исследования являются полезными ресурсами, 
использование которых позволяет создать благоприятные условия как для преподавателя и 
успешной реализации его профессиональной деятельности, достижения карьерных целей и со-
здания условий для активного саморазвития, так и для студента, а именно формирования и раз-
вития у него тех компетенций, которые указаны в соответствующих нормативных документах, 
таких как федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования 
(ФГОС ВО), основные профессиональные образовательные программы (ОПОП) и рабочие про-
граммы по дисциплине (РПД).  

Не меньший интерес вызывают исследования в области акмелингвистики (от греч. «akme» – 
наивысший и лат. «lingua» – язык), так как они способствуют созданию условий для достиже-
ния наивысшего результата в обучении иностранному языку, формированию языковой лично-
сти, обладающей высоким уровнем сформированности ряда необходимых компетенций. То 
есть язык выступает как средство достижения личного «акме» [1]. Исторически акмелингви-
стика возникла из акмеологии – науки, сформировавшейся на стыке естественных, обществен-
ных и гуманитарных дисциплин, изучающих закономерности и механизмы развития человека 
при достижении им наиболее высокого уровня развития. Ключевые понятия в акмеологии:  
мастерство, развитая зрелость, одаренность, способности, креативность, совершенствование, 
эвристика, рефлексика, сознание, личность, индивидуальность – имеют место и в акмелингви-
стике. 

В данной работе предпринята попытка выявления акменаправленности таких обязательных 
составляющих организации обучения иностранному языку в вузе, как ФГОС ВО, ОПОП и РПД 
технических направлений, реализуемых в Томском государственном университете систем 
управления и радиоэлектроники (ТУСУР), представлены результаты обзорного анализа, сфор-
мулированы перспективы для дальнейших исследований в этой области. Актуальность работы 
обусловлена недостаточной степенью изученности соответствия компетенций, указанных в 
ФГОС ВО и профессиональных стандартах, содержанию обучения иностранному языку в 
ОПОП и РПД в техническом вузе с точки зрения использования акмеологического подхода при 
их разработке и реализации. Материалами для анализа были выбраны ФГОС ВО, ОПОП и РПД 
для направления 09.03.04 «Программная инженерия» [2] и для специальности 10.05.03 «Ин-
формационная безопасность автоматизированных систем» [3].  

Обзорный анализ компетенций ФГОС ВО показал, что большинство универсальных ком-
петенций в целом содержат акмеологические составляющие, а именно: 

• формирование системного и критического мышления, индикатором которого является 
способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять си-
стемный подход для решения поставленных задач;  

• формирование умений разработки и реализации проектов, показателем которых является 
способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные спо-
собы их решения; 

• формирование лидерских качеств и умений работать в команде, а именно способности 
осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде; 
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• формирование стратегий и практик самоорганизации и саморазвития, которые реализу-
ются в способности управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию са-
моразвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

Акмелингвистическая направленность очевидна в следующих компетенциях:  
• формирование навыков осуществления коммуникации, которые реализуются в способно-

сти осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на русском и одном 
из иностранных языков; 

• формирование стратегий успешного межкультурного взаимодействия, индикатором кото-
рого является способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах. 

Для преподавателей иностранного языка формирование вышеуказанных компетенций 
включает обширный корпус компетенций, которые непосредственно связаны с акмелингвисти-
ческой составляющей – достижением студентами наивысшего результата в изучении ино-
странного языка. Данный корпус включает следующие компетенции [4–6]:  

• лингвистическая компетенция (способность адекватного восприятия и грамотного ис-
пользования единиц речи на основе знаний о фонологических, грамматических, лексических и 
стилистических особенностях английского языка);  

• социолингвистическая компетенция (способность адекватно использовать реалии, фоно-
вые знания, ситуативно-обусловленные формы общения);  

• социокультурная компетенция (способность учитывать в общении речевые и поведенче-
ские модели, принятые в культуре изучаемого языка);  

• социальная компетенция (способность взаимодействия с участниками общения, организа-
ции контакта и его поддержки на основании знания о необходимых стратегиях); 

• дискурсивная компетенция (способность осуществлять коммуникацию с учетом инокуль-
турного контекста);  

• стратегическая компетенция (способность использования разных стратегий как для пони-
мания устных и письменных текстов, так и для поддержания успешного взаимодействия при 
устном и письменном общении;  

• прагматическая компетенция (способность понимать и порождать иноязычный дискурс с 
учетом культурно-обусловленных различий);  

• общая компетенция (способность расширять знания о стране и мире, об особенностях 
языковой системы, о собственной картине мира);  

• когнитивная компетенция (способность планировать цели, процесс и результаты образо-
вательной и исследовательской деятельности, использовать опыт изучения родного и других 
языков, самостоятельно раскрывать закономерности их функционирования, пользоваться поис-
ково-аналитическими умениями);  

• межкультурная компетенция, т.е. способность достичь взаимопонимания в межкультур-
ных контактах, используя полный арсенал умений для реализации коммуникативного намере-
ния;  

• компенсаторная компетенция (способность избежать недопонимания, преодолеть комму-
никативный барьер или сбой посредством использования известных речевых и метаязыковых 
средств). 

Таким образом, можно сделать вывод, что в универсальных компетенциях ФГОС ВО ак-
меологическая составляющая присутствует явно, а акмелингвистическая направленность пред-
ставлена отдельным корпусом компетенций, непосредственно формируемых при обучении 
иностранному языку, которые логично включить в РПД.  

Рассмотрим содержание ОПОП, так как это именно тот документ вуза, при разработке ко-
торого происходит распределение компетенций ФГОС ВО по разным дисциплинам. К дисци-
плине «Иностранный язык» в ОПОП указанных направлений обучения относятся две компе-
тенции: коммуникация и межкультурное взаимодействие. Следуя логике выбора данных двух 
компетенций, преподаватель иностранного языка видит не совсем компетентный подход раз-
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работчика ОПОП к организации обучения, так как для преподавателя и специалиста в области 
преподавания языков и культур очевидно, что средствами иностранного языка и с помощью 
использования креативных подходов в профессиональной деятельности преподаватель создаёт, 
обеспечивает или моделирует условия и возможности для формирования и развития у студен-
тов системного и критического мышления, умений разработки и реализации проектов, для 
формирования лидерских качеств и умений работать в команде, а также навыков разработки 
стратегий и практик самоорганизации, построения и реализации студентом траектории само-
развития. Именно формирование указанных выше компетенций, а не только способности к 
коммуникации и межкультурному взаимодействию гарантирует реализацию потребности до-
стичь максимально успешных результатов в изучении студентом иностранного язык.  

Результаты анализа ОПОП показывают, что существует явное несоответствие между ре-
альным набором компетенций для дисциплины «Иностранный язык» и, на наш взгляд, фор-
мальным выбором компетенций разработчиком ОПОП. Для того, чтобы попытаться решить 
данную проблему и обеспечить акменаправленность обучения иностранному языку, необходи-
мо прежде всего подключить к разработке ОПОП представителей преподавательского сообще-
ства вуза, так как от них в большой степени будет зависеть уровень сформированности универ-
сальных или надпрофессиональных компетенции студентов, а впоследствии будущих специа-
листов. В этом контексте имеет смысл использовать термин soft skills. В научно-методической 
литературе данный термин интерпретируется по-разному: мягкие навыки, социальные навыки, 
универсальные компетенции, гибкие навыки, ключевые навыки, личные навыки и т.д. В Окс-
фордском словаре понятие soft skills определяется как «…личные качества, которые позволяют 
эффективно и гармонично взаимодействовать с другими людьми…». И именно эти навыки се-
годня являются фактически и практически важными для работодателей и востребованными в 
профессиональных сообществах.  

Анализ РПД по иностранному языку для направления «Программная инженерия» [7] пока-
зал, что, несмотря на отсутствие полного корпуса акменаправленных компетенций в ОПОП, 
преподаватель-разработчик определяет одну из задач обучения иностранному языку как «по-
вышение уровня учебной автономии посредством выбора индивидуальных траекторий в рам-
ках курса, формирование эффективных стратегий выполнения образовательных задач, развитие 
способности к самообразованию», при этом не включает в содержание обучения ни одной тех-
нологии для решения данной задачи, доступной в ресурсе разработки РПД, а именно те, кото-
рые дополняют эффективность обучения иностранному языку, способствуют достижению лич-
ного акме, формированию внутренней мотивации студента к изучению иностранных языков, 
его саморазвитию, самореализации и самоактуализации. К данным технологиям можно отнести 
следующие: 

• мозговой штурм, 
• разработка проекта, 
• решение ситуационных задач, 
• презентации с обсуждениями, 
• работа в команде, 
• сase-study (метод конкретных ситуаций), 
• деловая игра, 
• поисковый метод, 
• исследовательский метод.  
Анализ РПД по иностранному языку для специальности «Информационная безопасность 

автоматизированных систем» [8] показал, что автор одной из целей обучения иностранному 
языку определяет «формирование и развитие способностей применять современные коммуни-
кативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и про-
фессионального взаимодействия», а какие конкретно коммуникативные технологии использу-
ются в процессе обучения, не указывает. Следует добавить, что в научной и научно-
методической литературе и практиках предлагается большое количество коммуникативных 
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технологий, выбор которых зависит от целей обучения, формируемых компетенций и ряда дру-
гих аспектов. Оптимальным набором для дисциплины «Иностранный язык» являются комму-
никативные технологии, основанные на деятельностном, гуманистическом, функциональном, 
аутентичном и рефлексивном подходах [9], использование которых в совокупности и каждого 
по отдельности способствуют повышению уровня акменаправленности обучения иностранно-
му языку, достижению участниками образовательного процесса необходимых целей и соответ-
ствующих результатов.  

В заключении следует отметить, что обзорный анализ содержания документов, на основа-
нии которых должно быть организовано обучение иностранному языку в техническом вузе, 
показал, что акменаправленность обучения иностранному языку присутствует, но хаотично и 
бессистемно. Имеется несоответствие между акменаправленностью компетенций, целей, задач 
и результатов обучения в представленных нормативных документах и содержанием обучения, 
а также необходимыми подходами и технологиями для её обеспечения. В процессе обзорного 
анализа и в соответствии с полученными результатами выдвигается гипотеза о недостаточной 
степени акменаправленности обучения иностранному языку в техническом вузе, подтвержде-
ние или опровержение которой требуют дальнейших научных исследований, особенно с уче-
том того, что «педагогика, основанная на научных данных» является одним из мировых трен-
дов образования в Российском контексте 2022 [10].  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ PIXTON В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ 
НЕЯЗЫКОВЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

USE OF THE PIXTON APP IN ELT FOR NON-LANGUAGE-MAJORING 
STUDENTS 

Аннотация. В данной статье рассмотрен потенциал использования приложения Pixton как одного из успеш-
ных вспомогательных средств при изучении английского языка. Рассмотрен опыт применения приложения Pixton 
в обучении английскому языку студентов неязыковых факультетов. Анализируется эффективность использования 
приложения в процессе изучения английского языка.  

Abstract. The article examines the experience of using the app Pixton in ELT for non-language majoring students. 
The experience of using the Pixton app in teaching English to students of non-language specializations is considered. The 
effectiveness of using the app in the process of learning English is analyzed. 

 
В методической литературе последних лет появилось большое количество научно-методи-

ческих работ, посвященных использованию современных ИКТ в обучении иностранным язы-
кам [1–3]. Изучение этих и других исследований свидетельствует о значительном лингводидак-
тическом потенциале данных технологий, позволяющих сочетать индивидуальную и групповую 
формы работы в процессе изучения иностранных языков. На сегодняшний день существует мно-
жество специальных платформ и приложений, направленных на стимулирование познавательной 
деятельности студентов в процессе изучения иностранных языков, которые помогают обеспечить 
интерактивность обучения и создают особую обучающую среду. В настоящее время различные 
образовательные сервисы можно рассматривать как мощный рычаг управления образовательным 
процессом, поэтому все более актуальным становится детальное исследование интерактивных 
платформ и приложений как одного из успешных вспомогательных средств при изучении ино-
странных языков. Одним из таких приложений является Pixton (https://www.pixton.com), которое 
позволяет создавать интерактивные комиксы на английском языке. Обучающиеся могут создавать 
или выбирать персонажей, редактировать их эмоции, жесты и положения тела, создавать диалоги, 
а также выбирать интерьеры или пейзажи, где разворачиваются действия (например: в школе, в 
университете, в лаборатории, в лесу, дома, планете Марс, в больнице, на корабле и др.). 

К.А. Полозова [4] в своей работе отмечает, что наглядность является одним из базовых 
средств организации учебно-познавательного процесса – в том числе и интенсификации про-
цесса обучения иностранному языку. Средства наглядности разделяют на две большие группы: 
языковую и неязыковую наглядность. Комиксы относят к способам представления неязыковой 
наглядности – наравне с картинками, кинофильмами и т.д. [4]. Под комиксами авторы пони-
мают «серию рисунков с текстом, образующую связное повествование, обычно приключенче-
ского или юмористического характера» [4]. Комиксы являются аутентичным материалом, по-
этому использование их на занятиях языком позволяет развивать не только грамматические и 
лексические навыки, но и формировать речевые умения, саму коммуникативную компетенцию. 
Более того, поскольку в комиксах, как правило, содержится комический момент, следователь-
но, их применение в методологических целях будет иметь тот же эффект, что и игры: в творче-
ски-игровой форме стимулировать студентов к речевой деятельности, к общению. Как утвер-
ждает М.А. Федосеенко [5], работа с комиксами на уроках иностранного языка может быть ис-
пользована в качестве дополнительного материала для развития умений читать, писать, 
слушать и говорить на иностранном языке. 

Цель нашей работы – описать пилотное исследование по использованию приложения 
Pixton в обучении английскому языку студентов неязыковых факультетов и обосновать эффек-
тивность использования данного приложения в процессе изучения английского языка.  

Для того чтобы пользоваться приложением, преподавателю, прежде всего, необходимо 
пройти регистрацию и создать класс. Платформа предлагает преподавателю создать свой пер-
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сонализированный аватар, кроме основных параметров создания внешности, преподаватель 
может также выбрать выражение лица и позу, одежду, в свою очередь, данные функции при-
дают реалистичность аватару. После создания класса в разделе My Classrooms личного кабине-
та находятся созданные преподавателем классы, нажав на которые, преподаватель может от-
править ссылку класса ученикам, посмотреть комиксы, созданные учениками (Student Comics) 
и поменять тему фотографии класса (Class Photo). В свою очередь полученную ссылку обуча-
ющийся вставляет в любой браузер, после чего присоединяется к классу через свой Google ак-
каунт. После входа он может создать свой аватар, нажав на Make my avatar, где студент так же, 
как и преподаватель,может выбрать выражение лица и позу, одежду. Закончив создание своего 
персонажа, он появляется на фото класса рядом с учителем. Чтобы начать работу над создани-
ем комикса, обучающиеся открывают My comics, далее им нужно придумать его название. По-
сле этого откроется окно, где и можно начать создавать историю, выбрать фон, персонажей и 
добавить диалоги. При добавлении персонажа откроются новые функции Faces и Actions и 
Words, с их помощью обучающиеся могут менять выражения лица, позы и движения своих 
персонажей. Следует также отметить, что бесплатная версия имеет ограниченный контент. Для 
расширения возможностей платформы нужно выбрать один из тарифов [6].  

Платформа Pixton активно использовалась со студентами 1, 2 и 3-го курсов физико-
технического факультета Национального исследовательского Томского государственного уни-
верситета в 2021/22 учебном году (N = 44 студента). Студентам было предложено создать свои 
комиксы по пройденным темам, используя пройденную лексику. Студенты работали в парах.  
В процессе работы на платформе были созданы следующие комиксы ‘First wooden house’,  
‘Polymers’, ‘What is the best material for a greenhouse’, ‘Friday evening’, ‘Quantum Theory’, ‘My 
scientific work’, ‘Occasion on the exam’, ‘Problems of building your own rocket’ ‘TSU’, Faculty of 
Physics and Engineering’, ‘Physics in our life’ и другие. Также студентом было предложено со-
здать серию комиксов, посвященных юбилею физико-технического факультета. Выполняя 
данное задание, некоторые студенты в своих комиксах создавали в качестве персонажей своих 
преподавателей. Кроме того, после создания комиксов студенты могут ими поделиться в соци-
альных сетях или посмотреть их на самой платформе. Перечисленные выше работы студенты 
физико-технического факультета выложили в сообществе в социальной сети ВКонтакте 
https://vk.com/launch_yourself_into_physics, к каждому комиксу студенты составили привет-
ственный пост и обсудили каждый комикс в комментариях. Таким образом, студенты развива-
ли умения диалогической речи, работы в команде. При составлении диалогов они закрепили 
пройденный лексический материал. 

Создание персонажей и реплик также позволяет сформировать и закрепить грамматиче-
ские навыки, например: отработать построение вопросительных предложений, времена, фра-
зеологические обороты. Кроме того, учащиеся заполняют реплики согласно конкретно по-
ставленной задаче преподавателя и теме урока. Такого типа задания хороши и тем, что они 
заключают моменты, связанные как с возможностью организации групповой или индивиду-
альной проектной деятельности, так и с возможностью проблематизации мышления или же 
стимулирования речевой деятельности через игру. Студентам можно предложить создать 
комикс в качестве домашнего задания, а на занятии каждый студент представляет свой ко-
микс, а другим студентам дается задание выборочно рассказать содержание комикса. Такая 
организация работы студентов направлена на развитие умений как письма, так слушания и 
говорения, а также на развитие личности обучающихся: их воображения, чувства юмора, 
творческих способностей. 

На наш взгляд, приложение Pixton может быть эффективно использовано студентами как 
языковых, так и неязыковых факультетов при изучении английского языка, а именно позволяет 
закрепить пройденный лексический материал; организовать самостоятельную работу студен-
тов, проявить творческий потенциал и повысить мотивацию к изучению английского языка. 
Соединяя развлекательные и образовательные функции комиксов, можно добиться эффектив-
ного результата на занятиях по английскому языку.  
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ОНЛАЙН ТРЕНАЖЁРА  
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ НАВЫКОВ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ  

НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 
INSTRUCTIONAL POTENTIAL OF THE ONLINE SIMULATORS  

IN THE FORMATION OF THE FOREIGN LANGUAGE MONOLOGICAL 
SPEECH SKILLS 

Аннотация. Цифровизация образования способствует разработке новых техник и методик обучения ино-
странному языку, осуществляемых в онлайн-формате с использованием цифровых сервисов. Обучение навыкам 
монологической речи, являясь одним из важнейших компонентов речевой деятельности, должно оставаться в фо-
кусе развития иноязычной коммуникативной компетенции и качественно прирастать форматами подачи и отра-
ботки материала посредством онлайн инструментов. Авторы предлагают к обсуждению методическую рекомен-
дацию для самостоятельного совершенствования коммуникативного навыка в монологических высказываниях в 
онлайн-формате с использованием определенного набора тренажеров.  

Abstract. Digitalization of education stipulates new methods of instruction in teaching a foreign language, carried out 
in an online environment using digital services. Teaching the monological speech, being a crucial component of a foreign 
language communicative competence, should retain its importance as well as develop different modes of presenting and 
drilling of the material. The authors propose for a discussion a study manual for self-improvement of communication skills 
in monologic statements in an online mode using a specific set of simulators.  

 
Новые формы устройства общества приводят к сдвигу от антропоцентризма к социоцен-

тризму, когда образование не самоценно, а выступает контекстом и инструментом трансфор-
мации технологических процессов существующих индустрий. Инновационные проекты как 
стартапы представляются на общественный суд, проходят экспертизу в виде защиты проектов, 
мотивационных и рекламных кампаний и других маркетинговых форматах, что требует разви-
тия качественно иных коммуникативных компетенций у будущих специалистов всех областей 
знания. Прежние лингводидактические парадигмы (сравнительно-сопоставительная, системно-
структурная, коммуникативно-прагматическая и антропоцентрическая), ранее определявшие 
языковое обучение, не отвечают новым вызовам и общественным ожиданиям, в связи с чем на 
первый план выходит социоцентрическая парадигма и компетентностный подход, являющийся 
в ее контексте основным [1. С. 47]. 
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Становится очевидно, что акцентируется активное участие субъекта как в учебном процес-
се нового типа, ориентированного на симуляцию будущей профессиональной деятельности, 
которая требует наличия развитых «мягких навыков» (soft skills), подразумевающих межлич-
ностное взаимодействие через коммуникацию на иностранном языке [2], а также значимые ас-
пекты универсальных общепрофессиональных компетенций в каждой профессиональной дея-
тельности (осознанное отношение к образованию; знания и умения; креативность; понимание 
образовательных задач, мотивов и интересов; понимание корреляции собственных и целей об-
щества) [1. С. 51]. 

Коммуникативный аспект «мягких навыков» в настоящее время представлен не только чи-
сто языковыми компетенциями в списке 8 компетенций Парламента Европы и Совета Европы 
(коммуникация на родном языке; коммуникация на иностранных языках; математическая ком-
петенция и базовые компетенции в науке и технологиях; цифровая компетенция; умение 
учиться; социальная и гражданская компетенция; инициативность и предпринимательский по-
тенциал; понимание культур и свобода самовыражения), но и органично сочетается и дополня-
ется такими компетенциями, как цифровая, умение учиться, понимание культур и свобода са-
мовыражения. Очевидно, что такой взгляд на коммуникативный навык определяет новые усло-
вия и инструменты его становления и развития, но при этом требует сохранения базовых 
природных характеристик и форматов коммуникативного акта.  

Коммуникативный подход в области преподавания иностранному языку уже более 20 лет 
является центральным, поскольку ставит целью поместить обучающегося в творческий про-
цесс взаимодействия с другими субъектами, где педагог выступает фасилитатором реализации 
потенциала обучающихся, создавая условия и косвенно направляя коммуникативный процесс в 
рамках образовательного контекста (см. работы К.Э. Безукладникова, С.К. Гураль, Б.А. Жига-
лева, Р.П. Мильруда, А.А. Миролюбова, О.Г. Оберемко, Е.Н. Солововой, В.В. Сафоновой, 
П.В. Сысоева, С.Г. Тер-Минасовой, И.А. Цатуровой). 

«Формирование у учащихся смыслового восприятия и понимания иностранной речи, а 
также овладение языковым материалом для построения речевых высказываний» [3], «модели-
рование общения, направленное на создание психологической и языковой готовности к обще-
нию, на сознательное осмысление материала и способов действия с ним, а также на осознание 
требований к эффективности высказывания» [4] являются ключевыми принципами коммуни-
кативного подхода, в рамках которого продолжает быть актуальным развитие востребованных 
в современном социуме речевых навыков, на которые было указано выше. 

Большинство цифровых обучающих ресурсов для обучения иностранным языкам или са-
мостоятельного изучения нацелены на развитие коммуникативных умений через развитие 
предшествующих лексических и грамматических языковых навыков, составляющих основу для 
речевых. В результате практического использования языка в речи у человека вырабатываются 
соответствующие речевые навыки и умения для осуществления адекватного иноязычного об-
щения [5]. В рамках данной статьи мы будем рассматривать монолог в узком смысле – как 
форму коммуникации, нацеленную на передачу информации, противопоставляя его диалогу, 
который служит целям общения и обмена мнениями. 

В данной статье мы фокусируемся на возможностях использования решений платформы 
Английский Пациент (https://www.omega.tsu.ru/) для формирования умений монологической 
речи [6]. 

Платформа «Английский Пациент» представляет собой отечественную разработку, предла-
гающую инструментарий для создания дидактического материала и тренажеров, готовые тре-
нажеры, а также инструменты для преподавателей и методистов. Платформа основана на кон-
цепции аудиолингвального подхода, т.е. акцентируются распознавание, повторение и порож-
дении модификаций конструкций во время устной практики («дриллинге») [2]. 

Мы исследуем тренажер «Опросники», направленный на формирование умений монологи-
ческой речи (МР) на репродуктивно-продуктивном и продуктивном уровне. 
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Монолог – форма развернутого речевого высказывания, представляющая собой речь, об-
ращенную к самому себе или другим; в отличие от диалога, не рассчитанную на непосред-
ственную речевую реакцию другого лица [7. С. 170]. 

Хотя монолог, как и другие формы речи, мотивирован стимулом, исходящим из ситуации, 
он относительно автономен от нее. Ситуация является для монолога отправным моментом, по-
том он как бы отрывается от нее, образуя свою среду – контекст. Поэтому о монологе принято 
говорить, что он контекстен, в отличие от диалога и полилога, которые находятся в теснейшей 
зависимости от ситуации, она постоянно «вторгается» в них [8. С. 127]. 

Различные сферы общения обуславливают ряд разновидностей монолога. Это, например, 
выступление, приветственная речь, послание правительству, инаугурационная речь, похвала, 
порицание, лекция, рассказ, характеристика, обвинительная или защитительная речь, презента-
ция, питчинг (презентация бизнес-идеи перед потенциальными инвесторами) и т.д. Во всех 
этих случаях говорящий является автором своего высказывания, заинтересованным в понима-
нии его слушающими, которые могут находиться непосредственно в поле его зрения или вне 
пределов непосредственного контакта (интернет, социальные сети, телевидение, радио). 

Для монологической речи характерна развернутость, сложность языковых конструкций, 
подготовленность и адресованность. Так, И.Л. Бим отмечает, что не менее важно для моноло-
гической речи с точки зрения ее практического применения умение подготовить сообщение, 
собрать требуемую для этого информацию, скомпоновать ее. В отличие от диалога для моно-
лога некритична быстрая вербальная реакция [9. С. 159].  

За единицу монолога мы принимаем высказывание, которое определяем как группу пред-
ложений, связанных по смыслу, изложенных в определенной последовательности и соединен-
ных друг с другом с помощью средств логической связи. 

Обучение монологической речи, как правило, состоит из трех этапов [10. С. 147]. 
1. Автоматизация языковых навыков. На данном этапе на основе имитации и условно-

коммуникативной речевой деятельности происходит развитие навыков быстрого и безошибоч-
ного использования фонетического, лексического и грамматического материала. 

2. Отбор целесообразных языковых средств выражения. На данном этапе можно наблюдать 
процессы свертывания чужого высказывания, а также обращение к уже готовому речевому ма-
териалу. 

3. Инициативная речь. Фокус на содержании высказывания. 
Тренажер «Опросники» представляет собой репродуктивно-продуктивный [8. С. 166] тип 

тренажера с элементами имитации и трансформации. Данный тренажер направлен на совер-
шенствование навыков говорения в рамках предложенных вопросно-ответных комплексов, на 
развитие умений логически раскрыть заданную тему, обосновать собственные суждения и 
мнение с учетом языковых семантических и фонетических особенностей.  

Рассмотрим обучение, при котором в тренажере обучающемуся предлагается текст-
образец. На платформе он представлен в виде коротких ответов 2–3 предложения и выражает 
определенную точку зрения по проблемному вопросу.  

Вопрос 1 из опросника: How much money do you need to be happy? [11] 
Варианты ответов: 
1. I need money to live, but it's not the most important thing. Fortune does not bring happiness. 
2. You can’t have too much money. Of course, I would like to be on the Forbes list, but when you 

get more, you want more. I'm not greedy, I'm just ambitious. 
3. I have my personal opinion on that. 
4. I'm not interested in that. 
Алгоритм работы с тренажером можно описать тремя этапами. 
Этап 1. Отбор и прослушивание вопросов. 
Прослушать вопрос, запомнить его смысл. Выбрать из предложенных вариантов наиболее 

близкий ответ или варианты; «Мне это неинтересно» (вопрос будет пропущен при подготовке 
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и проверке) или «У меня есть собственное мнение» (будет предложено дать свой ответ на во-
прос). Сделать то же самое со всеми вопросами в предложенном наборе. 

Первый этап, вслед за Г.В. Роговой, мы характеризуем как максимальное «присвоение» со-
держательного плана текста, его языкового материала и композиции, т.е. всего того, что может 
быть использовано затем в текстах, которые будут строить сами учащиеся, создавая свои мо-
нологи [8. С. 127–128].  

Как отмечалось ранее, монологи адресованы и подготовлены. Помимо этого им свойствен-
ны мотивированность, личностная окрашенность [8. С. 128]. Эти два требования частично удо-
влетворяются на данном этапе при условии, что обучающийся выбрал релевантный для себя 
образец ответа. 

Этап 2. Подготовка. 
Предлагается отработать вопросно-ответные пары и собственные ответы. На данном этапе 

возможно многократно прослушать ответ, озвученный носителем. 
На данном этапе рекомендуется: 
– прочитать текст-образец; 
– присвоить текст, отработав его до степени, когда не требуется визуальная опора на текст-

образец. 
Очевидно, что на данном этапе осуществляется пересказ текста, дословный или близкий к 

оригиналу. Соглашаясь с Г.В. Роговой, мы рассматриваем пересказ как промежуточный этап, 
предшествующий коммуникативному. 

Этап 3. Контрольный этап. 
После отработки ответов наступает этап контрольного выполнения, где нужно будет про-

слушать вопрос и ответить на него самостоятельно или с использованием ранее отработанных 
вариантов. Каждый ответ записывается на диктофон и сохраняется в профиле обучающегося. 

Ключевой особенностью тренажера является наличие озвученных образцов-ответов, кото-
рые позволяют самостоятельно оценить фонетическую сторону речи (звуки, ударения, интона-
ция) и скорректировать ее, опираясь на предложенный образец. 

Занимаясь на тренажере самостоятельно, обучающийся проходит все три стадии обучения 
монологической речи – автоматизация (путем многократного повторения образца на этапе под-
готовки), отбор целесообразных средств выражения (на этапе подготовки допускается транс-
формация образца ответа) и инициативная речь (условно, в случае выбора варианта – воспро-
изведение заученного). 

В основе работы с тренажером «Опросники» лежит многократный пересказ или воспроиз-
ведение ответа-образца с опорой на текст и / или озвученный носителем текст с целью. Из ха-
рактеристик определения монолога следует, что обучающийся последовательно сначала при-
сваивает, обрабатывает и тренирует предложенный текст ответа и после многократного  
воспроизведения запоминает аутентичные речевые паттерны, совершенствует слухопроизно-
сительные и интонационные навыки, сравнивая свой ответ с предложенным озвученным об-
разцом. Отметим также, что методологически допускается различная степень свободы при вы-
полнении задания – точное воспроизведение текста оригинала либо проявление творчества 
обучающегося в выборе адекватных средств и форм выражения и аргументации своей позиции 
в рамках тренируемого ответа, что создает контекст псевдоаутентичности задания. 

Таким образом, предполагается, что рассматриваемый тренажер «Опросники» может быть 
использован для развития умений построения коммуникативно-адекватных монологических 
высказываний, способствующих развитию подготовленного монолога в условиях естественной 
или искусственно созданной среде общения на иностранном языке на разные темы и для раз-
ных целеполаганий. 

Тренажер «Опросники» ориентирован на самостоятельное совершенствование и автомати-
зацию предложенных контекстных ответов, что, как мы считаем, высвобождает время и когни-
тивные силы для реализации творческого потенциала обучающегося в случае необходимости 
формулирования нестандартного ответа.  
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ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ НА ОСНОВЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ СТУДЕНТА  

И ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПАРТНЁРСТВА 
TEACHING A FOREIGN LANGUAGE BASED ON THE FORMATION  

OF AN INDIVIDUAL EDUCATIONAL STRATEGY AND PEDAGOGICAL 
PARTNERSHIP 

Аннотация. В статье рассматриваются понятия индивидуальной образовательной стратегии и педагогического 
партнёрства в организации процесса обучения иностранному языку. Обосновывается влияние педагогического парт-
нерства на развитие автономии студента, принятие им субъектной позиции, способности к рефлексии и реализа-
ции личностного потенциала обучающегося посредством индивидуальной образовательной стратегии студента. 

Abstract. This article examines the concepts of individual educational strategy and pedagogical partnership in the or-
ganization of the process of teaching a foreign language. The authors survey the influence of pedagogical partnership on 
the development of student’s autonomy, adoption of a subjective position, development of the ability to reflect, and lays 
the foundation for the development of an individual educational strategy by a student. 

 
В данной статье авторы рассматривают взаимоотношения, формирующиеся в учебном 

процессе на основе партнёрства. Предлагается новый подход в организации процесса обучения 
иностранному языку, в который вовлечены все его участники как субъекты своей деятельно-
сти, и преподаватель и обучающиеся, с целью достижения максимально успешного академиче-
ского результата в совместной работе.  

Отметим, что партнерство характеризуется особой формой взаимодействия, строящегося 
на добровольном участии, уважении к вкладу каждого и разделении ответственности за резуль-
таты обучения. В процессе взаимодействия студенты и преподаватель становятся соучастника-
ми общей деятельности с осмысленным и значимым вкладом.  
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Взаимодействие субъектов в процессе обучения иностранному языку основывается на: 
– единстве образовательных целей и задач преподавателя и студента; 
– взаимосвязанности индивидуальной и совместной работы студентов; 
– развитии культуры поддержки и взаимопомощи [1];  
– предоставлении равных прав в процессе партнерского взаимодействие с принятием раз-

нообразия опытов и академических достижений каждого участника [1]; 
– общности деятельности, когда обучение становится «общественной собственностью» с 

принятием равной степени ответственности обучающихся за протекание процесса обучения и 
его результат [2. С. 42]; 

Важно подчеркнуть, что партнерские взаимоотношения в диаде «преподаватель – студент», 
в процессе обучения меняют роли преподавателя и обучающегося. Преподаватель в данных 
взаимоотношениях становится организатором самостоятельной познавательной и творческой 
деятельности студентов. Основная задача перед преподавателем состоит в оказании помощи в 
самостоятельном осмыслении нового знания, организации «учебного интеллектуального про-
странства» и диалога между участниками взаимодействия. Целью взаимодействия партнерских 
отношений является выстраивание саморегулируемого процесса обучения иностранному языку.  
В партнерских взаимоотношениях признается взаимное влияние на процесс обучения каждого из 
субъектов, а также принятие ролей в качестве со-учителей, со-учеников, со-исследователей, со-
авторов учебного контента [3. С. 2].  

Помимо этого, партнерство меняет природу и организацию собственно процесса обучения 
иностранному языку. Взаимодействие преподавателя и студента на основе партнерства осно-
ваны на симметричности отношений, в которых субъекты выступают как равноправные участ-
ники процесса. Принятие равной позиции сказывается положительно на процесс обучения ино-
странному языку. В равноправных отношениях создаются условия «психологической безопас-
ности» [4]. Данные условия формируются в развивающей образовательной среде для которой 
характерно: высокая вовлеченность студентов в процесс изучения иностранного языка, развитие 
культуры взаимопомощи и поддержки, отсутствие предвзятого отношения к студенту, взращива-
ние доброжелательного и уважительного отношения в студенческом коллективе [5. С. 89].  

Организация процесса обучения на основе партнерских взаимоотношений основывается на 
изучении иностранного языка как средству межкультурной иноязычной коммуникации в поли-
культурном обществе и способу развития у обучающихся умений взаимодействовать с людьми 
различных убеждений и взглядов [5. С. 31–32]. Межкультурная иноязычная коммуникация 
рассматривается как «сложный феномен», в рамках которого коммуниканты принадлежат к 
разным лингвосоциумам говорящих на одном языке, не являющимся родным для партнеров 
общения. Культурные различия, проявляющиеся в поведении, общении, в убеждениях и веро-
ваниях собеседников, и являются средой, в которой могут развиваться «коммуникативные  
неудачи» [6. С. 71–72]. Организация работы студентов в экспертных группах позволяет объ-
единить студентов на основе единой образовательной цели, с разделением персональной ответ-
ственности за вверенную часть работы над иноязычным материалом и групповой ответствен-
ности за качество конечного интеллектуального продукта. Работа экспертных групп включает 
в себя самостоятельное изучение и систематизацию изучаемого материала, обмен творческими 
решениями по усвоению лексико-грамматических единиц и сотворчество в работе над практи-
ческими и контрольными заданиями. Взаимодействие в группе выражается во взаимной под-
держке и помощи всей группе в достижении заданной на конкретный момент цели изучения 
иностранного языка. Важно отметить, что в условиях партнёрского взаимодействия происхо-
дит социально-коммуникативное взаимодействие на иностранном языке, сопровождающееся 
формированием общей культуры его участников, основанной на принятии личного опыта [7].  

Современный процесс обучения иностранному языку строится на интенсификации процес-
са обучения и внимания к способам вовлечения в инициативную, активную и разнообразную 
учебную деятельность, что обеспечивается применением полипарадигмального подхода к обу-
чению. Когнитивный подход постулирует необходимость опоры на все разнообразие каналов 
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переработки иноязычной информации обучающимися. Известно, что чем больше каналов (слу-
ховой, зрительный, тактильный, кинестетический) задействовано при восприятии информации, 
тем эффективность усвоения повышается. Транслируя свои знания всей учебной группе, 
участникам экспертных групп рекомендуется использовать разнообразный визуальный мате-
риал (таблицы, инфографики, презентационный материал с интеракцией) и сопровождать его 
пояснениями на основе личных опорных конспектов. Коммуникативный подход требует про-
ектирования диалогового взаимодействия во время работы над теоретическим материалом и 
при выполнении практических заданий таким образом, чтобы студенты и преподаватель сов-
местно работали с изучаемыми эпизодами иноязычной лингвокультуры и сотрудничали в 
условиях благоприятной эмоциональной атмосферы. Личностно-ориентированный подход ак-
центирует внимание на важности опоры на аффективную сферу личности. Обращаясь к эмоци-
ональной сфере студентов через создание ситуаций удивления, восторга и озарения, мы затра-
гиваем личную заинтересованность к изучаемому материалу, вызываем сопереживание при пе-
реоценке фактов культуры [5. С. 73–75; 8–10]. 

В педагогическом партнерстве индивидуализация процесса обучения иностранному языку 
основывается на понимании того, что у каждого студента существует своя цель изучения ино-
странного языка. В соответствии с этой целью, студент, как автор «собственных осмысленных 
действий», выбирает свой индивидуальный образовательный маршрут, где маршрут – это путь 
выстроенный в перспективе будущего желаемого результата и образовательные шаги ведущие 
к достижению намеченного результата [11. С. 97–117]. Принимая субъектность студента, пре-
подаватель, с одной стороны, смещается в сторону неопределенности и необходимости дове-
риться студенту, что может быть расценено как отрицательная сторона взаимодействия на ос-
новах партнерства. Однако, с другой стороны. здесь мы видим положительную сторону в том, 
что у студента есть возможность выхода на самостоятельное планирование своей учебной дея-
тельности, выстраивание стратегии по достижению личностно значимого результата в ино-
язычном образовании. 

Новым элементом в рассмотрении явления индивидуализации в нашем подходе является 
толкование сущности процесса индивидуализации обучения иностранному языку с точки зре-
ния экосистемности обучения. Под экосистемностью обучения мы понимаем систему, субъек-
ты которой являются источниками знания и развития друг друга, способной к самоорганизации 
и адаптации к нуждам субъектов экосистемы [12. С. 293].  

В рамках этого подхода обучение иностранному языку обладает следующими характери-
стиками экосистемы: 

– многосторонность и взаимосвязанность практик, в которых обучающийся может вы-
ступать как объект или субъект обучения. Обучающийся в процессе обучения иностранному 
языку может находится на пересечении трех видов практик, имеющих равную значимость.  
В одной из практик он выступает «объектом», когда преподаватель определяет цель организу-
емой иноязычной речевой деятельности и руководствуется индивидуальным подходом к про-
цессу обучения. Другой тип практик, в которых обучающийся выступает «субъектом», когда 
обучающиеся принимает активную позицию в отношении своего образования с готовностью 
самостоятельно формировать свой образовательный маршрут. Третий тип практик основан на 
понятии «отраженная субъектность», понимаемая как «идеальная форма представленности» 
человека в жизненной ситуации другого человека. (В. А. Петровский) [13. С. 19]. В процессе 
взаимодействия обучающиеся и преподаватель испытывают взаимное влияние друг друга, из-
меняют свои представления, систему взглядов и формируют новые личностные смыслы;  

– возможность сотворчества в совместной работе всех участников процесса обучения 
иностранному языку, при этом экосистема предоставляет возможность обмениваться опы-
том, идеями, основываясь на принципе равноправия участников и принятия многообразия 
опытов;  

– целенаправленность, при которой все усилия участников деятельности направлены на до-
стижение основной цели обучения иностранному языку. 
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Мы выделяем четыре области перекрестья, в которых студенты могут взаимодействовать 
на основе партнерства на занятиях иностранного языка: (1) в совместном изучении новых фак-
тов культуры изучаемого языка, (2) при взаимооценивании успешности усвоения языка, (3) при 
проведении самостоятельного исследования и (4) при участии в совместном создании учебного 
контента.  

Активное включение студентов в учебный процесс через взаимное обучение и оценивание 
работ друг друга является эффективным способом вовлечения студентов в учебную деятель-
ность. Делегируя некоторые роли преподавателя студентам, мы создаем условия, в которых 
обучающиеся могут проявить учебную автономию в выборе способа изучения иноязычного 
материала, а именно, студент может выбрать как работать с иноязычным материалом [14]: 

– в качестве со-разработчика модуля курса или в роли потребителя разработанного модуля; 
– в соответствии с предпочитаемым каналом восприятия и запоминания (аудиальный, ви-

зуальный, кинестетический или письмо); 
– в соответствии с выбором не соответствующего предпочитаемому каналу восприятия с 

целью расширения стратегий работы с учебным материалом; 
– выбором стартового уровня сложности и интенсивности последующего нарастания уров-

ня сложности. 
Партнерские взаимоотношения создают условия для развития навыков взаимооценивания. 

Совместное оценивание требует согласия в критериях оценки, достигаемое в обсуждении меж-
ду участниками. Важный элемент взаимного оценивания является способность адекватно и 
критически оценить свой результат. При этом уровень оцениваемых задач не должен превы-
шать уровень знаний участников [15. С. 40–41]. Взаимооценивание в комбинации самооцени-
ванием способствуют развитию навыков рефлексии своего прогресса в сравнении с результа-
тами членов студенческого коллектива [16. С. 340–341]. Получаемая оценка становится инди-
катором развития обучающегося и позволяет сравнивать свой прогресс с полученными 
результатами других обучающихся.  

Участие в самостоятельном исследовании языковых явлений и фактов культуры изучаемо-
го языка мотивирует студента выйти за рамки объема, предусмотренного учебным планом. 
Самостоятельное исследование требует от студента высокого уровня автономности в учебной 
деятельности, а также проявления своих организаторских способностей в области организации 
своего времени на изучение и представление результатов интеллектуального труда [17].  

Совместная работа над содержанием изучаемых модулей иностранного языка является от-
ветственной частью партнерского взаимодействия. Прежде всего, данное участие является 
добровольным решением, а значит студент совершает осознанный выбор и принятие ответ-
ственности за результат своего учебного труда. Ответственность рождается на фоне инициа-
тивной позиции студента в отношении своей учебной деятельности, что в свою очередь вносит 
свой вклад в принятии субъектной позиции в обучении иностранному языку. 

В результате наших рассуждений, мы приходим к выводу, что партнерские отношения со-
здают условия, в которых обучающиеся учатся учиться с учетом конкретных ситуаций обще-
ния и взаимодействия. Перестройка позиций обучающихся от объекта к субъекту своей учеб-
ной деятельности ставит его на один шаг ближе к готовности выстраивать свой иноязычный 
образовательный маршрут и формировать индивидуальную образовательную стратегию.  

Под индивидуальной образовательной стратегией (ИОС) мы понимаем образовательный 
план, взаимосвязанный с приоритетными целями и задачами обучающегося в изучении ино-
странного языка и программой его образовательных действий, обеспеченных соответствую-
щими ресурсами и возможностями по достижению поставленной цели. Студент разрабатывает 
стратегию, которая обеспечит его продвижение к намеченной образовательной цели и выпол-
нение своего иноязычного образовательного маршрута. Индивидуальная образовательная стра-
тегия относится к «субъективным стратегиям», которые выстраиваются обучающимся для 
обеспечения личностного развития [18. С. 44]. Мы считаем, что процесс развития ИОС сопро-
вождается формированием self – компетенций, раскрытием субъектности и развитием способ-
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ности к рефлексии. Под self – компетенциями наряду с другими авторами мы понимаем группу 
особых компетенций, включающих в себя: самоопределение, самоорганизацию, самостоятель-
ную инициативную деятельность человека [19]. 

Таким образом, обучение иностранному языку на основе партнерства создает условия 
для усложнения структуры совместной деятельности за счет развития разных форм и спосо-
бов взаимодействия в процессе формирования личностных смыслов и установок участников. 
Сдвиг центра самодвижения процесса обучения иностранному языку с «от преподавателя к 
студенту» к «студент – студент – преподаватель» является одним из важных условий реали-
зации индивидуализации учебного процесса, так как развивает у обучающегося способность 
к рефлексии, инициативности, самоорганизации и проявлению автономии в учебной дея-
тельности.  
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Аннотация. Настоящая работа представляет собой описание приёмов работы с графическими сокращениями 

русского языка с помощью мультимедийного и параллельного подкорпусов Национального корпуса русского 
языка (НКРЯ). В статье в первую очередь даются методические советы по работе с сокращениями в звучащей ре-
чи. Кроме того, говорится о важности обращения к корпусу параллельных текстов, где представлены различные 
приёмы перевода сокращений. 

Abstract. This article is a description of how to work with the graphical limitations of the Russian language. 
Techniques are based on the detection and connection to the subcorpuses of the Russian language corpus (NCRL). The 
purpose of the article is to demonstrate the work with abbreviations in sounding speech. In addition, the article considers 
the importance of referring to the corpus of parallel texts, which present various techniques for translating abbreviations. 

 
В европейских языках приветствуются сокращения благодаря их краткости, компактной 

структуры и простоте использования. При этом некоторые сокращения используются чаще, 
чем исходные слова, особенно профессиональные. Отсюда уточнение лингвистического стату-
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са сокращений, изучение их функциональной специфики и взаимодействия с разными частями 
речи, а также составление словарей на их основе видится важной задачей современной науке о 
языке.  

Сегодня опубликовано множество словарей русских сокращений: 
1. «Словарь сокращений русского языка» под ред. Д.И. Алексеева, И.Г. Гозмана, Г.В. Са-

харова и др., 1963, 1977, 1983, 1984; 
2. «Новый словарь сокращений русского языка» под ред. Е.Г. Коваленко, 1995; 
3. «Словарь современных русских сокращений и аббревиатур» под ред. Н.Н. Новичкова, 

1995; 
4. «Тематический словарь сокращений современного русского языка» под ред. С.В. Фа-

деева, 1998; 
5. «Новый словарь сокращений русского языка 1996–1999» под ред. И.В. Фаградянца, 2000. 
Приведенный список даёт представление о том, что в России издается как минимум один 

словарь сокращений русского языка каждые десять лет. При этом количество словарей и ча-
стотность использования графических сокращений в письменной и устной русской речи не 
влияет на сегодняшний день на включение заданий по изучению данного вида сокращений в 
учебные пособия по русскому языку как иностранному (РКИ). Более того, вопрос вокального 
воплощения некоторых общепринятых сокращений остаётся за рамками учебных материалов. 
Отсюда наша первая методическая задача – продемонстрировать, как можно работать с сокра-
щениями в звучащей речи. 

Иностранцы, изучающие русский язык, знакомятся с графическими сокращениями очень 
сжато. В основном таковые представлены в учебниках по письменной и научной письменной 
речи (Колесова Д.В., Маслова Н.Н. Радуга. Практикум по развитию письменной речи; Учебно-
тренировочные тесты по русскому языку как иностранному. Выпуск 3. Письмо : учебное посо-
бие / под общ. ред. М.Э. Парецкой; Стрельчук Е.Н. Русский язык и культура речи в иностран-
ной аудитории: теория и практика и др.). 

Как правило, в учебно-методических материалах для иностранцев графические сокращения 
представлены тремя категориями. 

1. Первая буква исходного слова (или словосочетания): г. – год, п/я – почтовый ящик и т.д.; 
2. Начальный слог исходного слова (или словосочетания): рус. яз. – русский язык и др.; 
3. Начало и конец исходного слова при отсутствующей средней части, заменённой не де-

фис: ун-т – университет и др. 
Там же приводится некоторое количество правил (например, о полных и кратких вариантах 

сокращения, о сокращении слов с удвоенной согласной и мн. др.) и советов (например, приду-
мывать собственные символы или использовать символы из смежных наук для часто использу-
емых слов), благодаря которым в целом иностранные учащиеся могут познакомиться с систе-
мой сокращений русского языка, кстати, не только графических.  

Как мы видим, в пособиях делается акцент на использовании сокращений в письменной 
речи и их правильной расшифровке в процессе чтения. Обратимся теперь к другой важной сто-
роне работы с графическими сокращениями (в первую очередь общепринятыми) – их вокаль-
ному воплощению, что для иностранцев всегда представляет интерес и затруднение одновре-
менно. 

В данном случае при подготовке заданий целесообразно использовать материалы мульти-
медийного корпуса (МУРКО) – одного из подкорпусов НКРЯ, где звучащая речь доступна для 
многоаспектного изучения, функционирует в различных речевых сферах, и кроме того, в 
большинстве случаев сопровождается видеозаписью, что позволяет изучать как вербальные, 
так и невербальные компоненты высказывания [1. С. 65]. Поиск по корпусу, в отличие от чрез-
вычайно трудоёмкого ручного способа подбора звучащих фрагментов, позволит получить дан-
ные всего за несколько шагов. 

Запрос можно составить следующим образом: в поиске точных форм задать искомые гра-
фические сокращения (рис. 1). 
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Рис. 1. Пример поискового запроса «и т.д.» 

Результат поисковой выдачи будет выглядеть так (рис. 2): 

 
Рис. 2. Результат поисковой выдачи по запросу «и т.д.» 

Существует ещё один способ, при котором запрос формируется уже в поле лексико-
грамматического поиска. Среди грамматических признаков в диалогом окне выбираем функ-
цию сокращение (рис. 3). 

 
Рис. 3. Поиск сокращений в поле грамматических признаков 

Такой поиск даст нам множество вариантов, при этом подлежащих строгой ревизии, по-
скольку не все из них будут искомыми графическими сокращениями.  

Приведём пример задания: 
Слушайте короткие аудиофрагменты и одновременно следите за текстом. Какие слова бы-

ли произнесены сокращённо? Постарайтесь написать их так, как вы услышали. Не забывайте о 
пунктуации. 

А) Им распределяют школу различных видов – там восьмого / седьмого / шестого / для 
слабовидящих / для слабослышащих и так далее / и тому подобное1. 

Б) Правда, моё имя было напечатано петитом, и за мной следовало: и другие. 

                        
1 Здесь и далее примеры взяты из Национального корпуса русского языка (ruscorpora.ru). 
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В) Я очень любила спорт / я любила очень работать на воздухе / мы где-то на стройке на 
какой-то кидали кирпичи / думаю: «Как хорошо!» и так далее. То есть я сама выбрала вот та-
кую себе специальность. 

Такой подход, когда преподаватель готовит материал заранее, в корпусной лингводидакти-
ке носит название непрямого, в отличие от ситуации, когда студент самостоятельно работает  
с корпусными данными, проводит собственный индуктивный анализ, – прямого подхода  
[2. С. 5]. 

Пример задания в духе прямого корпусного подхода: 
Встречаются ли общепринятые графические сокращения в начале предложения? Проверьте 

себя, оформив соответствующий запрос в корпусе (среди дополнительных признаков выберите 
функцию в начале предложения – first) (рис. 4). 

 
Рис. 4. Пример формирования поискового запроса 

Самостоятельное обращение к корпусу целесообразно также при выполнении переводче-
ских упражнений, тут мы переходим от мультимедийного к параллельному корпусу. Упражне-
ния на основе параллельных корпусов позволят сопоставить исходный и переводной текст, 
проанализировать приёмы перевода графических сокращений [3]. 

Пример: 
Обратите внимание, как выделенные сокращения переведены на китайский язык. Совпада-

ет ли перевод? Проанализируйте ещё несколько вариантов, найденных самостоятельно.  
А) Журналисты увидели, что немало ресторанов активно привлекают посетителей как при 

помощи онлайн-трансляций, так и всевозможными скидками, новым, более привлекательным 
меню и т.д.  

记者注意到， 不少餐饮门店推出促销、 直播活动， 还有门店更新菜单 “揽客”。[cri. 再“降
级”首日 北京商圈回暖、网红店排队 (2020) | Новое дыхание коммерции в Пекине! (Россия-
Китай: главное, 22)]. 

Б) Студенты двух стран обсудили такие темы, как состояние и перспективы китайско-
российского сотрудничества в научно-технической и образовательной областях, изменение ро-
ли преподавателей с внедрением цифровых технологий и т.д. 

两国学生就中俄科技教育合作现状与展望、 数字化下教师工作转型等主题进行研讨。[cri. 
中俄云端交流 加深双方友谊和了解 (2020) | Онлайн-контакты между Китаем и Россией по-
могли укрепить двустороннюю дружбу и взаимопонимание (Россия–Китай: главное, 17)]. 

Лингвистический корпус видится важным инструментом для приобретения навыков анали-
за собственной речи, понимания структуры языка, для формирования и развития учебной авто-
номии учащихся. По мнению Л. И. Агафоновой, использование корпусный технологий может 
существенно интенсифицировать учебный процесс в режиме автономной учебной деятельно-
сти обучающихся [4. С. 83].  

В заключение скажем, что обращение к корпусным инструментам при изучении графиче-
ских сокращений русского языка способствует повышению активности в обучении языку, раз-
витию критического и аналитического мышления. Благодаря своим особенностям параллель-
ный и мультимедийный корпуса оказались невероятно полезными при изучении темы сокра-
щений.  
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Аннотация. В основе продуктивного онлайн-обучения лежит учет когнитивных факторов, педагогических 

факторов и факторов групповой коммуникации. В данной статье подробно рассматриваются педагогические фак-
торы как основа эффективного преподавания в синхронном дистанционном формате. 

Abstract. Productive online learning is based on taking into account cognitive factors, pedagogical factors and 
factors of group communication. In this article, pedagogical factors are described in detail as the basis for effective 
teaching in the synchronous distance format. 

 
Переход на онлайн-преподавание бросил перед преподавателями и методистами новые вы-

зовы. Главной задачей является понимание того, каким образом организовать синхронное он-
лайн-обучение, чтобы оно не уступало по качеству обучению в аудитории. Решение этой зада-
чи заключается в понимании особенностей цифровой образовательной среды в сравнении с 
традиционным обучением в аудитории. М.Ю. Лебедевой и А.С. Куваевой [1] выделены следу-
ющие ключевые черты онлайн-среды: мультимодальная природа коммуникации, интерактив-
ная природа коммуникации и высокодистракторность цифровой среды. Не учет данных осо-
бенностей в преподавании влияет на эффективность онлайн-обучения.  

Результаты опроса, проведенного Калашниковой [2] среди 100 студентов вузов Санкт-
Петербурга, изучающих РКИ, выявили 4 вида проблем, с которыми столкнулись учащиеся (та-
кой же ряд трудностей выявило наше интервью, а также анализ статей об опыте преподавания 
онлайн в период пандемии [3. С. 406]). Мы выделили три вида трудностей: психологические, 
методические и организационные. Важно уточнить, что не стоит однозначно утверждать, что 
главной причиной отрицательных отзывов об онлайн-обучении являются технические пробле-
мы, связанные с качеством интернета, так как, например, наш опрос 311 учащихся, изучавших 
РКИ онлайн, показал, что только 20,5% респондентов оценили негативное влияние техниче-
ских проблем на высшие баллы (4 и 5 баллов из 5 – это 11,5 и 9% соответственно). Таким обра-
зом, техническая трудность не является единственной значимо влияющей на качество онлайн-
обучения. Кроме того, исследование корпуса синхронных онлайн-уроков [4. С. 23] показало, 
что время говорения преподавателя примерно в 2 раза превышает время говорения учащихся, 
что свидетельствует о низкой интерактивности уроков и слабой вовлеченности учащихся в 
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синхронный онлайн-урок. В связи с этим можно сделать вывод, что педагогические приемы, 
эффективно работающие в аудитории, могут не иметь такого же эффекта на онлайн-уроке. Пе-
ред нами встает задача выделения и систематизации педагогических факторов, влияющих на 
качество онлайн-обучения.  

Обратимся к накопленному опыту эффективного онлайн-обучения. Интерес представляет 
модель «Community of inquiry», разработанная зарубежными исследователями Т. Андерсоном, 
Д.Р. Гаррисоном и У. Арчером [5]. В основе данной модели лежат три группы факторов эффек-
тивного онлайн-обучения: педагогические факторы (teaching presence), когнитивные факторы 
(cognitive presence) и факторы групповой коммуникации (social presence). Данные факторы вза-
имосвязаны между собой, что подразумевает, что преподаватель не только отвечает за педаго-
гические факторы продуктивного онлайн-обучения, но и активизирует факторы групповой 
коммуникации и когнитивные факторы. Группа педагогических факторов включает три кате-
гории: проектирование и организация, фасилитация и преподавание Данные категории описы-
вают педагогические стратегии для создания продуктивной образовательной онлайн-среды.  

Как писал Л.И. Уманский [6. С. 8], «эффективность любой практической работы взаимо-
действующей группы людей во много определяется организационной деятельностью». Катего-
рия проектирования и организации включает определение целей курса, продумывание его 
структуры, отбор и организацию содержания обучения, предоставление технического сопро-
вождения курса и планирования уроков. Для онлайн-обучения эта категория играет наиваж-
нейшую роль в силу того, что, во-первых, преподаватель и учащиеся не находятся в одной про-
странственно-временной парадигме, из-за чего постоянно происходит «борьба» за внимание 
учащихся, во-вторых, посредником коммуникации выступает высокодистракторная и мульти-
модальная среда, следовательно, когнитивная нагрузка учащихся увеличивается, концентрация 
падает и мотивация тоже ослабевает. Ввиду этого необходим четко выстроенный учебный 
процесс, с ясным таймингом, постановкой и достижением целей урока и курса с учетом по-
требностей учащихся. Индикаторами данной категории будет выполнение преподавателем 
следующих действий: 

– разработка учебной программы с учетом особенностей онлайн-среды; 
– постановка целей курса с учетом потребностей учащихся; 
– определение целей каждого урока с учетом потребностей учащихся; 
– отбор приемов обучения РКИ с учетом особенностей цифровой среды; 
– установление времени на выполнение заданий; 
– озвучивание инструкций правил и этикета цифровой среды; 
– осуществление техподдержки. 
Вторая категория педагогических факторов – фасилитация. Прежде всего, дадим определе-

ние данному понятию. В словаре Азимов [7. С. 374] дает определение понятия «фасилитатор», 
которое мы будем использовать за основу. Фасилитация – деятельность преподавателя по ор-
ганизации и стимулированию самостоятельной познавательной деятельности виртуальных 
обучающихся, их взаимодействия друг с другом внутри виртуальной учебной группы. Она иг-
рает не меньшую, а даже скорее большую роль, чем при преподавании очно, так как из-за раз-
ных временных и пространственных условий учащиеся чувствуют себя обособленно и отстра-
ненно. Преподавателю следует поддерживать постоянный контакт с учащимися и контролиро-
вать коммуникацию внутри коллектива, поощряя менее активных учащихся, направляя менее 
автономных учащихся и контролируя учащихся, проявляющих гиперактивное поведение. При 
построении педагогической коммуникации важно не только поощрять или вознаграждать сту-
дентов за активность, но и привлекать студентов взаимодействовать друг с другом, обращая 
внимание на хорошо аргументированные ответы, связывая высказывания учащихся друг с дру-
гом, обращаясь лично к студентам. Учащихся нужно обучать коммуникации друг с другом, так 
как очень часто они не склоны взаимодействовать друг с другом без команды преподавателя, 
особенно это тяжело в дистанционном формате без невербальной поддержки и слабого лично-
го контакта.  
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Кроме того, немаловажной задачей преподавателя будет создание дружеской доверитель-
ной атмосферы, в которой учащиеся бы не боялись совершить ошибку и были замотивированы 
в осуществлении речевой деятельности. Как писала И.А. Зимняя [8], «учащие привыкают к то-
му, что их речь исправляется учителем, адресуя ее внешнему контролю, снимают с себя ответ-
ственность за реализацию собственной программы». Таким образом, слишком строгая форма 
реализации внешнего контроля может привести к возникновению напряженных отношений 
между преподавателем и учащимися, с одной стороны, а с другой- затормозить развитие авто-
номии у учащихся. Ошибка – это не сигнал немедленного исправления, а сигнал того, что дан-
ный аспект языка не освоен и требует большей практики в дальнейшем. 

Индикаторами данной категории являются: 
– настройка на урок и создание рабочей обстановки; 
– вовлечение; 
– задания на сплочение коллектива (например, айсбрекеры); 
– формирующее оценивание; 
– поощрения; 
– обращение к личности учащихся. 
Третья категория педагогических факторов – преподавание. Данная категория отражает 

лингводидактику РКИ с учетом особенностей цифровой среды. В цифровой среде преподава-
тель теряет роль единственного источника информации, уступая место всемирной информаци-
онной сети Интернет, предоставляющей быстрый доступ к большому объему данных. Однако 
ввиду неограниченного и бесструктурного объема информации цифровой среды задачей пре-
подавателя становится, во-первых, координировать учащихся в этом объеме информации и 
электронных учебных ресурсов с учетом личностно ориентированных особенностей учащихся 
и личных целей обучения, во-вторых, научить учащихся ориентироваться в этой информации, 
направлять их в построении знаний, формировании умений и навыков.  

В цифровой среде важную роль играют адаптационные умения преподавателя, т.е. способ-
ность подготовлено или экспромтно осуществлять свою обучающую деятельность в зависимо-
сти от сложившихся и изменившихся условий в целях поиска адекватных приемов достижения 
поставленных целей. Задача преподавателя с помощью инструкций сопровождать учащихся во 
время заданий, адаптировать процесс обучения под изменчивую среду и удерживать их внима-
ние. В онлайн-среде важным компонентом будет выступать такой прием как установка как 
способ управления. Е.И. Пассов пишет об этом приеме так: «под установкой мы понимаем 
предпосылаемое речевому упражнению письменное или устное высказывание учителя, которое 
служит средством управления речевой деятельностью и поведением учащихся в условиях за-
данной ситуации и коммуникативной задачи» [9. С. 295]. Установка будет иметь особую цен-
ность во время дистанционного обучения, так как мотивационный компонент способствует во-
влечению учащихся в речевую деятельность. Роль вовлеченности особо высока в дистанцион-
ном формате по причине того, что из-за эффекта отстранённости и высокидистракторности 
цифровой среды удержать внимание учащихся крайне сложно [10. С. 102]. 

В связи с этим индикаторами категории прямых инструкций будут: 
– введение учебного материала (установка на задание); 
– обратная связь; 
– работа с ошибками; 
– проверяющие концептуальные вопросы (concept-checking questions); 
– формирующее оценивание; 
– контроль понимания; 
– сопровождающие задание инструкции. 
Цифровая среда предоставляет доступ к неограниченному объему информации, таким об-

разом, преподаватель перестает быть уникальным источником знаний. Ввиду этого роль пре-
подавателя в онлайн-обучении претерпевает изменения с учетом особенностей цифровой сре-
ды. Здесь не идет речь о значительных изменениях. Вне зависимости от типа среды в образова-
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тельном процессе преподаватель выступает одновременно и экспертом, и дизайнером, и пси-
хологом, однако в условиях онлайн-среды степень реализации этих ролей будет отличаться, а 
также добавляется новая роль – роль фасилитатора. При онлайн-обучении преподаватель ста-
новится наставником, направляющим самостоятельную, опосредованную цифровой средой, 
деятельность учащихся в построении знаний, формировании умений и навыков. Можно гово-
рить о более активной роли учащихся в учебном процессе, для успешного овладения этой ро-
лью учащиеся должны обладать сформированным навыком автономии. Педагогические факто-
ры играют важную роль для проектирования продуктивной цифровой среды. Они представля-
ют собой частнодидактические принципы организации процесса обучения как модели 
общения. Категории педагогических факторов могут выступать индикаторами эффективного 
онлайн-обучения, на которые можно опираться при проектировании онлайн-уроков. 
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ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ ПЕСЕН В ОБУЧЕНИИ  
ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧИ ШКОЛЬНИКОВ  

LINGUISTIC AND CULTURAL ASPECT OF SONGS IN TEACHING 
FOREIGN LANGUAGE SPEECH TO SCHOOLCHILDREN 

Аннотация. В данной статье рассматривается потенциал использования музыкального ресурса в виде песен 
при обучении иностранному языку школьников с точки зрения лингвокультурологии на материале аутентичных 
текстов англоязычных песен.  

Abstract. This article is devoted to the potential of using a musical resource in the form of songs in teaching foreign 
language speech to schoolchildren from the point of view of linguistic and cultural aspect, based on the material of authen-
tic English lyrics.  

 
Обучение иностранному языку является одним из главных аспектов современной школь-

ной программы. Интеграция иностранного языка в процесс обучения школьников способствует 
развитию как основных языковых навыков и речевых умений (лексика, грамматика, фонетика; 
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говорение, чтение, аудирование, письмо), так и коммуникативных качеств личности (выраже-
ние чувств, мыслей, эмоций, понимание картины мира и др.). Согласно определению советского и 
российского лингвиста, кандидата педагогических наук, профессора Д.Э. Розенталя: «язык – 
система фонетических, лексических и грамматических средств, являющаяся орудием выраже-
ния мыслей, чувств, волеизъявлений и служащая важнейшим средством общения людей. Бу-
дучи неразрывно связан в своем возникновении и развитии с данным человеческим коллекти-
вом, язык представляет собой явление социальное. Язык образует органическое единство  
с мышлением, так как одно без другого не существует» [1. С. 356]. 

В данной статье мы рассмотрим песенный материал как эффективный ресурс для раскры-
тия его лингвокультурного потенциала (в совокупности лингвистических и паралингвистиче-
ских аспектов) при обучении иностранному языку школьников. 

Изучение иностранного языка неразрывно связано с культурой, которая является объектом 
исследования лингвокультурологии. В.В. Красных определяет лингвокультурологию как «дис-
циплину, изучающую проявление, отражение и фиксацию культуры в языке и дискурсе, непо-
средственно связанную с изучением национальной картины мира, языкового сознания, особен-
ностей ментально-лингвального комплекса» [2. C. 12]. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом последнего 
поколения (ФГОС 3++) песня на уроках иностранного языка позволяет сформировать и развить 
иноязычную коммуникативную компетенцию на аутентичном материале, познакомиться как с 
мелодией и ритмом, так и с интонациями и произношением изучаемого языка, а также исполь-
зовать этот ресурс как элемент повышения мотивации и организации досуговой деятельности 
на уроке. 

Роль песен в образовательном процессе очень важна, так как песня выступает в качестве 
ценного ресурса, дополняющего процесс изучения иностранного языка. Интегрируя песни на 
уроках иностранного языка в общеобразовательных учреждениях, школьники приобретают 
культурную компетенцию вместе с языковыми и коммуникативными навыками и умениями. 
Отметим то достоинство песенного материала, что он является частью мирового наследия. 
Песня представляет собой интерпретацию мира и общества, в котором она появляется, а также 
связана с пространственно-временными аспектами жизни того времени и социума, отражая 
обычаи и традиции, новости и повседневную жизнь. Помимо этого, песни затрагивают множе-
ство актуальных для общества тем, вскрывают проблемы, демонстрируют богатую аутентич-
ную лексику и культуру народа изучаемого языка. Более того, восприятие музыки и текста 
песни помогает развить параллельно отделы мозга левого и правого полушария, поскольку мы 
слышим речевые звуки и произносим их благодаря активности обоих полушарий мозга. Левая 
сторона мозга лучше развивается с помощью музыки, а песни могут помочь закрепить инфор-
мацию в памяти [3].  

В связи с вышеуказанными причинами, интегрирование песенных аутентичных ресурсов в 
школьный процесс иноязычного образования приобретает всё большее значение. С методиче-
ской точки зрения, английская песня прекрасно вписывается в процесс формирования фонети-
ческих и лексико-грамматических навыков для совершенствования произношения и навыков и 
умения аудирования [4]. Песня как инструмент изучения иностранного языка является основой 
для формирования знаний о культуре другой страны. Авторы многих современных учебных 
пособий внедряют песни в программу начальной школы для постановки звуков. Существует 
множество методических упражнений, основанных на музыкальных ресурсах, с целью изуче-
ния грамматики, синтаксических особенностей аутентичных текстов песен, введения и закреп-
ления лексического материала, отработки речевой деятельности и т.д.  

Одним из важных достоинств песенных текстов является возможное наличие устойчивых 
выражений и идиом, использованных в контексте. Это способствует успешному запоминанию 
и пониманию живой лексики с целью использования её в речи и совершенствования речевых 
умений [5]. 
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В качестве материала для анализа нами выбраны две песни, одна из которых классическая, 
а другая – современная, иллюстрирующие актуальные аспекты жизни, богатый разговорный 
язык с повседневной лексикой.  

«Rockin’ around the Christmas tree» – песня, исполненная певицей Брендой Ли и ставшая 
саундтреком к популярному рождественскому фильму «Один дома». Она является четвёртой 
по популярности среди рождественских синглов. Данная композиция может быть использована 
на занятиях по английскому языку в декабре, поскольку имеет множество лингвокультурных 
отсылок к явлениям празднования Рождества в англоязычных странах. 

При анализе песни встречается традиционный атрибут празднования Рождества – «Christ-
mas tree». В данном случае словосочетание рассматривается в контексте украшения для празд-
ника. Традиционно на Рождество ель украшается соответствующей атрибутикой: Вифлеемской 
звездой, фигурками Санта Клауса, остролист и ветви омелы, что представляет собой активную 
тематически обусловленную лексику для усвоения учащимися [6]. 

Омела и ветви остролиста также встречаются в тексте в виде «mistletoe» и «boughs of holly» 
соответственно. Эти два вечнозелёных растения также украшают дома в период Рождества. 
Например, омела в англоязычных странах символизирует вечность и долголетие, плодородие, 
любовь и жизненную силу, поэтому считается хорошим знаком иметь у себя дома венок или 
веточку омелы. 

Помимо этого, можно изучить лексические единицы, относящиеся к еде (cuisine). Традици-
онным блюдом праздничного стола в англоязычных странах является тыквенный пирог – 
«pumpkin pie». Он украшает стол не только в Рождество, но и в такие праздники, как день Бла-
годарения и Хэллоуин (День всех Святых). 

Ни одно празднование Рождества не обходится без своих обычаев и традиций, которые 
любят как взрослые, так и дети. Здесь открывается новое исследовательское поле. Можно изу-
чить «Caroling» – колядки, короткие рождественские песни, которые традиционно исполняют-
ся хором, проходящим от дома к дому. Часто колядки используются с целью благотворитель-
ных сборов с наилучшими пожеланиями для тех, кому посвящаются. 

Другим интересным аспектом данной песни выступают некоторые лексические и фонети-
ческие особенности. Одним из таких аспектов является разговорное сокращение окончания –
ing, обозначенное в названии песни (rockin’). Звуки [n] и [ŋ] неразличимы в речи отдельных ан-
глоязычных граждан. Для сокращения при письме стали использовать апостроф, заменяющий 
собой «g» в окончании герундия -ing. В песне встречается и другой пример сленгового сокра-
щения слова «to decorate» – «to deck». 

Вторая выбранная песня «Space man» принадлежит английскому певцу и автору песен 
Сэму Райдеру. Эта композиция стала популярной после представления Великобритании на 
международном песенном конкурсе «Евровидение 2022» в Турине, где заняла 2-е место.  
В песне затрагивается тема космоса, являющаяся интернациональной и актуальной во многих 
странах, в том числе и в России. Тема космоса также раскрывается и в переносном значении – 
многие тематические метафоры используются с целью демонстрации своего предназначения в 
жизни. Песня богата разговорной актуальной лексикой и фразовыми глаголами. 

В названии встречается слово «space», что означает как «место, пространство или время», 
так и «космос» и уходит своими корнями в латинский язык. Здесь можно уделить внимание 
изучению лексических единиц английского языка, имеющих общие латинские и греческие 
корни с русским языком [7]. Понятие космос является слишком обширным и до сих пор до 
конца неизведанным. Само понятие «cosmos» в английском языке означает мироздание или 
физический мир и берёт свои истоки в древнегреческом языке, что стало приемлемым в рус-
ском языке и по сей день [8]. По тому же принципу привычное нам слово космонавт встречает-
ся в песне в виде «astronaut» – плавающий среди звёзд. Сравнивая слова и исследуя их значе-
ния в разных лингвокультурных контекстах, можно узнать много нового и интересного о сло-
вах и их употреблении разными народами c учётом их лингвистических и культурных 
особенностей. 
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Не менее интересным аспектом является различие понятий «the Earth» и «ground». В пер-
вом случае мы применяем её в разговоре о планете солнечной системы как её наименование. 
Во втором случае слово употребляется в разговоре о твёрдой поверхности и территории, по ко-
торой мы способны ходить. Однако в поэтическом контексте иногда понятие «Earth» может 
использоваться в высказываниях о выращивании чего-то [9].  

Похожими понятиями в песне являются словосочетание «floating in mid-air» и слово «gravi-
ty». На Земле действуют законы гравитации. В космосе космонавты в отсутствии гравитации 
являются «плавающими в воздухе». Комментарии учителя по каждой из лексических единиц, 
использованных в текстах песен представляют важный методический ресурс, повышающий 
мотивацию учащихся к изучению иностранного языка.  

Также в песне встречаются общие понятия, связанные с космосом, которые можно рас-
смотреть в рамках объектно-ориентированного подхода в изучении иностранного языка в со-
вокупности с такими школьными предметами, как окружающий мир, астрономия и физика 
(например, Black holes, satellites, navigation systems, center of the universe и др.). 

Проведенный здесь краткий анализ позволяет доказательно утверждать, что введение му-
зыкального аспекта в виде песен на уроках иностранного языка способствует созданию благо-
приятных условий для повышения у учащихся внутренней мотивации к изучению нового язы-
ка, знакомства с культурой и бытом иностранцев. Также песня позволяет освоить фонетиче-
ские, грамматические, лексические и синтаксические особенности изучаемого языка как на 
сознательном, так и на бессознательном уровне за счет музыки, ритма, рифмы и других пара-
лингвистических особенностей песенного материала. Организация отдыха и досуговой дея-
тельности при обучении иностранному языку способствуют развитию не только речевых навы-
ков и коммуникативных умений обучающегося, но и затрагивают эмоции и чувства, развивают 
культуру, расширяют картину мира учащихся. 
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ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ ТРУДНОСТИ И ДИФФЕРЕНЦИРУЮЩЕЙ 
СПОСОБНОСТИ ЗАДАНИЙ В РАМКАХ CTT И IRT  

В ЦЕЛЯХ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА  
ЯЗЫКОВОГО ТЕСТА 

ITEM ANALYSIS OF ITEM FACILITY  
AND ITEM DESCRIMINATION POWER IN CTT AND IRT  

FOR ENHANCING ASSESSMENT PROPERTIES  
OF А LANGUAGE TEST 

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема обеспечения качества тестовых материалов для про-
ведения языкового тестирования. Определена необходимость применения и адаптации методов статистической 
обработки результатов в рамках CTT и IRT. Продемонстрированы способы анализа и интерпретации параметров 
трудности и дифференцирующей способности заданий для улучшения качества нормативно-ориентированного 
теста. 

Abstract. The paper aims to evoke the necessity of test score and statistics interpretation within CTT and IRT in 
order to ensure validity and adequacy of testing materials in language assessment. The differences and limitations of the 
above-mentioned approaches are discussed and demonstrated. Special attention is paid to item facility and item 
descrimination analysis for enhancing assessment properties of norm-referenced tests. 

 
Языковое тестирование представляет собой научно-практическую деятельность, которая 

опирается как на исследования в области прикладной лингвистики и методики преподавания 
иностранных языков, так и на опыт и практику педагогических измерений. Педагогические и 
лингвистические исследования направлены на разработку теоретико-методологических основ 
измерения языковых и речевых способностей, их концептуализацию, а теория и практика педа-
гогических измерений позволяет исследователям и педагогам установить, в какой степени 
намеченный тестовый конструкт реализован в измерительном инструменте и измерен надеж-
ным и достоверным образом. Повсеместное распространение тестирования как метода кон-
троля, универсальность применения тестовых измерителей делает актуальным вопрос о каче-
стве тестов. В свою очередь это поднимает проблему профессиональной компетенции педаго-
гов в области психометрии. Недостаточная грамотность в области языкового тестирования 
отмечается многими исследователями как фактор, снижающий качество контроля, и сам фено-
мен становится предметом изучения [1. C. 406; 2. C. 105] Ведется поиск путей оптимизации 
процессов конструирования тестовых материалов, в условиях ограниченных временных, фи-
нансовых ресурсов и нехватки специалистов, изучение методик тестирования, разработка про-
граммных средств проведения тестирования и автоматизации обработки результатов. Анализ 
эффективности методик конструирования теста и процедур проведения тестирования и их по-
следующая адаптация к реальным условиям является одной из приоритетных задач, стоящих 
перед исследователями и специалистами-практиками [3. C. 3–5]. Цель данной работы – пред-
ставить практический опыт и продемонстрировать возможности применения инструментов ма-
тематико-статистической обработки результатов тестирования в рамках подходов CTT и IRT 
на материале апробационных тестирований вступительных испытаний в аспирантуру по ан-
глийскому языку для неязыковых специальностей. Подходы CTT и IRT базируются на разном 
теоретическом-методологическом фундаменте, но в практической деятельности тестолога за-
частую дополняют друг друга. Особое внимание будет уделено дифференцирующей способно-
сти заданий как средству различения испытуемых с разным уровнем подготовки и способам 
определения и интерпретации значений этих параметров в целях повышения качества тестовых 
материалов. 
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Теория педагогических измерений предлагает два подхода к анализу тестов: классическая 
теория тестирования (Classical Test Theory, CTT) и IRT (Item Response Theory). На русский 
язык название IRT переводится различным образом. Ю.Нейман и В.Хлебников [4. C. 12] пред-
лагают название «Теория моделирования и параметризации педагогических тестов» (ТМППТ). 
В. Аванесов – «Математико-статистическая теория оценки латентных параметров заданий те-
ста и уровня подготовленности испытуемых» или «математическая теория измерений» (МТИ) 
[5. C. 2], но мы все же остановимся на варианте IRT. Обе теории CTT и IRT позволяют сделать 
вывод о качестве педагогических тестов путем оценки параметров сложности задания и диф-
ференцирующей способности всего теста. Обе располагают теоретическим аппаратом и прак-
тическим инструментарием для определения надежности и валидности тестовых материалов 
как средств измерения. 

Как следует из названия, классическая теория тестирования – один из традиционных спо-
собов интерпретации эмпирических данных. CTT считается классической теорией в том смыс-
ле, что, несмотря на то, что этот подход сформировался как научное направление в начале  
20 века и являлся фактическим переносом идей теории физических измерений на измерения в 
психологии и педагогике, он пережил проверку временем, продемонстрировав свою жизнеспо-
собность и эффективность. Основным постулатом CTT является надежность тестового измере-
ния: измерения, сделанные сегодня, должны быть эквивалентны измерениям, сделанным зав-
тра. CTT утверждает, что в основе любой наблюдаемой оценки по тесту лежит истинный балл 
испытуемого. Этот истинный балл трактуется как предел среднего значения наблюдаемых бал-
лов испытуемого при гипотетически бесконечном выполнении одного и того же теста. Каждый 
наблюдаемый балл имеет дисперсию оценок, которая является кумулятивным результатом 
влияния условий окружающей среды: нарушений процедуры и ошибок в организации тестовых 
испытаний, некачественных тестовых заданий, психологических, социальных или иных факто-
ров, связанных с испытуемым [6. C. 307]. Разница между истинным баллом и наблюдаемым 
баллом называется ошибкой измерения. Ошибки измерения классифицируются как системати-
ческие (порождаемые недостаточным качеством теста) и случайные (неконтролируемые, зача-
стую зависящие от особенностей поведения испытуемых). Таким образом, основным постулат 
СТТ можно выразить формулой:  

𝑋𝑖𝑓 (наблюдаемый результат испытуемого) = 𝑇𝑖(истинный балл) + 𝐸𝑖𝑓(ошибка измерения). 
Основываясь на этом базовом отношении, CTT развивает теоретический и практический 

инструментарий в первую очередь для обеспечения надежности тестовых измерений. Стати-
стические методы подсчета показателей надежности основаны на разных формулах: ретесто-
вый метод оценки надежности, метод параллельных форм, метод расщепления теста. 

CTT также предоставляет инструменты для анализа отдельных тестовых заданий как клю-
чевого элемента теста. Основными исследуемыми показателями являются меры трудности 
(item facility, IF) каждого задания для испытуемых. Этот показатель служит одним из критери-
ев отбора заданий в тест, так как включение в один и тот же тест большого числа заданий оди-
накового уровня трудности нерационально и неинформативно, так как увеличивает длину те-
ста, не повышая при этом его эффективность. 

Другим исследуемым показателем и критерием пригодности тестового задания является 
значение дискриминации (item discrimination, ID), определяемое как мера корреляции ответов 
испытуемых на каждое задание с суммами баллов тех же испытуемых по всем заданиям. Для 
оценки дискриминативной способности заданий в CTT применяются различные формулы: ин-
декс дискриминативности, коэффициент бисериальной корреляции, точечно-бисериальный ко-
эффициент корреляции. 

В нормативных тестах, таких как большинство вступительных тестов, значения IF должны 
находиться в диапазоне от 0,30 (относительно сложно; 30% испытуемых ответили на вопрос 
правильно) до 0,70 (относительно легко; 70% испытуемых ответили правильно), значение ID 
должно быть приблизительно 0,50 для того, чтобы задание обеспечивало максимальный вклад 
в общую дисперсию теста и служило распределению испытуемых по уровням подготовки. При 
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реализации критериально-ориентированного подхода к интерпретации результатов тестирова-
ния, применяемом к тестам достижений, когда содержание теста определяется исходя из соот-
ветствия исследуемых показателей (достижения испытуемого) критерию (планируемый к усво-
ению объем содержания дисциплины, курса), значения IF могут достигать 0,9, а допустимые 
значения коэффициентов дискриминации могут опускаться до 0,2 [7. C. 311].  

Несмотря на свою полезность, CTT имеет несколько важных ограничений, которые застав-
ляют исследователей искать дополнительные средства обеспечения надежности и валидности 
измерений. Л. Бахман описывает пять недостатков СТТ, но здесь нас в первую очередь интере-
сует один: анализ тестовых характеристик с точки зрения CTT «представляет собой описатель-
ную статистику, основанную на выборке» [8. C. 139]. Это означает, что, например, значения IF 
и ID являются репрезентативными только для конкретной выборки испытуемых, для которой 
они были рассчитаны, поэтому сделать обобщения для разных групп испытуемых или для раз-
ных ситуаций тестирования будет невозможным. Тем не менее CTT успешно выполняет ос-
новную задачу анализа заданий для доказательства валидности гомогенного теста и надежно-
сти измерений нормативно ориентированных тестов. CTT предоставляет множество простых в 
использовании инструментов, пригодных для анализа эмпирических данных и калибровки за-
даний, и может быть рекомендовано к применению на первом этапе оценки качества теста.  

IRT предполагает оценку латентных параметров 𝜃𝑖 (уровень подготовленности испытуемо-
го) и 𝛽𝑗  (показатель уровня трудности заданий) посредством применения математико-
статистических моделей. Наиболее часто используемой моделью является однопараметриче-
ская модель Г. Раша (Rasch model), которую часто называют простой логистической моделью. 
Двухпараметрическая модель А. Бирнбаума учитывает показатель уровня различающей спо-
собности задания aj. Трехпараметрическая модель А. Бирнбаума наиболее эффективна для 
оценки тестов с преобладающим числом закрытых заданий, так как кроме прежних параметров 
в нее введен показатель cj, определяющий вероятность угадывания в случае, если испытуемые 
не знают правильного ответа. 

IRT преодолевает ограничение CTT, заключающееся в зависимости оценок уровня подго-
товленности испытуемых от трудности задания, и обеспечивает устойчивость и относительную 
инвариантность значений этого параметра. IRT также обеспечивает устойчивость и объектив-
ность оценки параметра трудности заданий и ее независимость от конкретной выборки испы-
туемых и делает возможным измерения показателей сложности заданий и уровня подготовки в 
одной шкале. Семейство моделей IRT обладает мощным измерительным потенциалом, так как 
позволяет включать в статистическую модель в качестве новых параметров различные факторы 
ситуации тестирования, влияющие на результаты.  

Самым существенным элементом IRT многие исследователи считают логистическую 
функцию: 𝑓(𝑥) =  𝑒𝑥

1+𝑒𝑥
, позволяющую оценивать образ тестового задания, представленный в 

системе координат на плоскости. Графиком функции является линия на плоскости, отражаю-
щая вероятность правильного ответа на задание в зависимости от уровня подготовленности. 
Вероятность правильного ответа P на j-е задание теста принимает значения между нулем и 
единицей и возрастает по оси 𝜃 (уровень подготовленности). Чем выше значение уровня подго-
товленности, тем выше вероятность правильного ответа. В практическом применении функция 
позволяет визуализировать дифференцирующие свойства заданий путем построения характе-
ристических кривых. Характеристические кривые тестовых заданий, построенные с учетом од-
ного, двух или трех параметров, легко интерпретировать, анализируя их взаимное расположе-
ние, крутизну, угол наклона в точке перегиба с целью отбора наиболее эффективных заданий 
[9. C. 167]. 

Контрольно-измерительные материалы вступительных испытаний в аспирантуру можно 
безусловно классифицировать как тесты высоких ставок (high-stakes tests), так как успешное 
или неуспешное прохождение теста влияет на принятие решения с важными для испытуемых 
последствиями. Так как качество тестовых материалов для тестов высоких ставок является 
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ключевым моментом, разработчиками теста был осуществлен комплекс мероприятий по обес-
печению надежности и валидности измерений и адекватности оценок индивидуальных дости-
жений испытуемых на основании этих измерений.  

Необходимо было разработать тестовые материалы для проведения компьютерного тести-
рования, направленного на проверку уровня сформированности умений перевода с английско-
го на русский язык оригинальных текстов общетехнической направленности и на оценку 
сформированности умений чтения оригинальных текстов общенаучной тематики. На этапе 
планирования теста была разработана спецификация с учетом стандартов высшего образова-
ния, рабочих программ дисциплины, были определены параметры сложности заданий в соот-
ветствии со шкалой CEFR путем сопоставления контролируемых умений с объемом содержа-
ния обучения на предполагаемом уровне языковой компетенции.  

При разработке теста сложность текстов, предоставляемых в качестве стимула, определя-
лась на основании результатов оценки сложности и удобочитаемости и также была соотнесена 
с уровнями CEFR. Для повышения содержательной валидности тестовых материалов была 
проведена экспертиза содержания тестовых заданий, были разработаны инструкции для экс-
пертов и бланки проведения экспертизы, и определен критериальный балл на основании оцен-
ки ожидаемых результатов по методу В. Ангоффа. 

Тестирование проводилось в СДО MOODLE, возможности которой позволяют оценить ка-
чество тестовых заданий на основе анализа статистических показателей в рамках CTT, таких 
как меры центральной тенденции, значения вариации тестовых баллов, меры симметрии и ост-
ровершинности кривых распределений, оценки надежности теста на основании коэффициента 
внутренней согласованности (𝛼 Кронбаха) значений, соотношения ошибок и стандартной 
ошибки.  

Для проведения апробационного тестирования испытуемым было предложено 2 варианта 
тестовых заданий по 50 вопросов в каждом. 30 вопросов были направлены на проверку уровня 
сформированности умений перевода, 20 вопросов направлены на оценку сформированности 
чтения. Были проведены 1 апробация второго варианта и 2 апробации первого варианта тесто-
вых заданий. Количество испытуемых, выполнявших первый вариант,в первую и вторую апро-
бации составило 25 и 32 соответственно. Количество испытуемых, выполнявших второй вари-
ант, – 27.  

На первом этапе анализа дискриминационных свойств заданий были оценены статистиче-
ские параметры, реализованные в функционале СДО MOODLE: индекс трудности IF, стан-
дартное отклонение, намеченный и эффективный вес, индекс дискриминации ID, эффектив-
ность дискриминации. 

В результате были выявлены задания, которые могут быть признаны неудачными и подле-
жат коррекции или замене. В первую очередь, это задания с индексом легкости больше 75%,  
у которых при этом низкая дифференцирующая способность (индекс дискриминации и эффек-
тивность дискриминации меньше 30%), а также задания с отрицательными значениями индекса 
дискриминации и эффективности дискриминации, так как отрицательные значения свидетель-
ствуют о том, что испытуемые с высокой продуктивностью отвечают на данное задание невер-
но, а условно слабые испытуемые – наоборот, верно. Также следует обратить внимание на лег-
кие задания с низким значением стандартного отклонения (ниже 30%), так как они не обладают 
достаточной дифференцирующей силой. Однако разработчики, применяя на практике инстру-
ментарий CTT, столкнулись с вышеуказанными ограничениями измерительных возможностей 
CTT. В табл. 1 продемонстрирована зависимость дифференцирующих свойств заданий от 
уровня подготовленности данной конкретной выборки испытуемых. Например, задание № 35 
имеет допустимое значение точечно-бисериального коэффициента корреляции 0.6 по результа-
там первой апробации, однако, по результатам второй апробации должно быть оценено как не-
эффективное, а задание № 48 в соответствии с результатами первой апробации должно быть 
исключено из теста, согласно же результатам второй – должно быть оставлено. Неудачным за-
данием может считаться задание № 41, имеющее низкие значения по результатам 2 апробаций.  



240 

Т а б л и ц а  1  
Значения индекса дискриминации, эффективности дискриминации и точечно-бисериального 

коэффициента корреляции тестовых заданий по чтению по результатам 2 апробационных тестирований 

 Порядковый № заданий теста по чтению 
 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

𝑟𝑝𝑏𝑖𝑠 (1 вар. )  
1 апробация 

0.2 0.5 0.5 0.4 0.6 0.3 0.5 0.6 0.3 0.5 0.3 0.2 0.2 0.4 0.4 0.3 0.2 0.0 0.4 0.2 

𝑟𝑝𝑏𝑖𝑠 (1 вар.)  
2 апробация 

0.3 0.7 0.7 0.3 0.2 0.4 0.3 0.5 0.4 0.8 0.2 0.3 0.4 0.6 0.2 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 

Индекс дискрими-
нации (1 вар.)  
2 апробация 

0.2 0.7 0.7 0.3 0.1 0.3 0.2 0.5 0.4 0.8 0.1 0.2 0.3 0.6 0.2 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 

Эффективность дис-
криминации 
(1 вар.) 2апробация 

0.3 0.9 0.9 0.3 0.2 0.4 0.3 0.7 0.5 1.0 0.1 0.3 0.4 0.7 0.2 0.6 0.6 0.6 0.6 0.4 

 
Это обстоятельство делает использование математико-статистического аппарата классиче-

ской теории недостаточным условием обеспечения качества тестовых материалов. Для даль-
нейшего анализа качества и корректировки тестовых заданий была выбрана модель Раша как 
наиболее простая, не требующая дополнительных автоматизированных компьютерных средств 
и приложений для математико-статистической обработки. Необходимые вычисления были 
сделаны в электронных таблицах Google Sheets. Анализ качества заданий проводился по сле-
дующим аспектам: выявление и исключение из теста экстремальных заданий; определение 
совместимости набора тестовых заданий для различных блоков теста; оценка дифференциру-
ющей способности теста; определение соответствия трудности предложенного теста уровню 
подготовленности испытуемых; оценка распределения заданий по трудности; оценка диапазона 
варьирования трудности тестовых заданий.  

Определение значений логитов трудности и подготовленности в единой шкале позволяет 
проверить соответствие трудности заданий уровню подготовленности студентов, совместив 
диапазоны соответствующих значений. Так, в исследуемом тесте диапазон уровня подготов-
ленности (–1.3, 1.7/–1.4, 1.4) равен уровню сложности заданий (–1.5, 1.7/–1.4, 1.4) по результа-
там двух апробаций, что свидетельствует о том, что в тесте нет трудных заданий, выходящих 
за пределы подготовленности испытуемых и тест пригоден для целей измерения.  

Построение характеристических кривых и анализ их взаимного расположения, сравнение 
образов заданий, полученных в результате двух апробаций, позволил провести отбор наиболее 
эффективных заданий в целях повышения дифференцирующих свойств теста. В первую оче-
редь необходимо было обратить внимание на случаи наложения характеристических кривых и 
критически оценить необходимость включения таких заданий в тест. Следующим шагом была 
оценка плотности расположения кривых и принятие решения о целесообразности включения в 
тест новых заданий для заполнения «пустых интервалов». Модель Раша имеет свои ограниче-
ния в возможностях полного решения задачи отбора наиболее эффективных заданий в тест, 
связанные с одинаковой у всех кривых крутизной, поэтому, когда необходимо выбрать одно 
задание из заданий с равной трудностью, у разработчиков существует опасность прийти к не-
верному решению и снизить качество измерений, вместо того, чтобы повысить его. В исследу-
емом тесте характеристические кривые заданий неравномерно заполняют рассматриваемый 
интервал трудностей, есть незначительные промежутки между кривыми, а также совпадения 
кривых. Вместе с тем кривые сгруппированы достаточно плотно, что свидетельствует о боль-
шом количестве заданий средней трудности. Такое распределение заданий по трудности при-
емлемо для применения на однородной по уровню подготовленности выборке. Если предвари-
тельное изучение тестируемого контингента выявляет гетерогенность по подготовке, необхо-
димо включать в тест большее количество заданий разного уровня сложности, так чтобы они 
охватывали больший интервал оси 𝜃. Задание № 41 первого варианта, отмеченное как неудач-
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ное в силу своих низких дискриминирующих свойств, выявленных на этапе оценки индексов 
дискриминации, в модели Раша является самым сложным по результатам двух апробаций. 50% 
вероятность правильного ответа на это заданий достигается при гипотетическом уровне подго-
товленности испытуемого 𝜃 = 1,7 (для 1 апробации) и 𝜃 = 1,3 (для второй апробации).  

Анализ значений статистических параметров дифференцирующей силы заданий помог сде-
лать вывод о сложности тестовых материалов для данной выборки испытуемых, их дискрими-
национных свойствах, релевантности содержания тестовых заданий. Изучение возможностей 
применения математико-статистического аппарата CTT и IRT для оценки дифференцирующих 
свойств заданий показало, что использование математического аппарата классической теории 
тестов является необходимым, но недостаточным условием анализа различающей способности 
теста. Для тестов высоких ставок, каким является тест вступительного испытания в аспиранту-
ру, особенно важен отбор заданий с разными значениями трудности и дискриминации. При-
влечение современной параметрической модели Г. Раша делает оценку более корректной.  
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕЖЪЯЗЫКОВОЙ  
И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

THE HISTORICAL EXPERIENCE OF INTERLINGUAL  
AND CROSS-CULTURAL COMMUNICATION 

Аннотация. Рассматриваются наиболее характерные аспекты осуществления межкультурной коммуникации 
в периоды, предшествующие беспрецентному росту глобализационных процессов во второй половине XX в. Цель 
исследования – выяснение путей и способов осуществления межкультурной коммуникации в указанный период. 
Также автор данной работы искал ответы на вопрос, в каких сферах жизни и деятельности этого периода меж-
культурная коммуникация оказалась наиболее актуальной и какие круги общества принимали наиболее активное 
участие в межкультурном коммуникационном обмене. Актуальность данного исследования обусловлена не только 
необходимостью поиска путей обеспечения беспрепятственной коммуникации в многоязычном мире, но и тем, 
что в ходе глобализационных процессов стандартизации возрастает опасность утраты языкового и культурного 
наследия планеты. Показано, что основным средством преодоления коммуникативных барьеров в мире в указан-
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ный период было владение иностранными языками и понимание важности учёта культурных различий для 
успешного осуществления межкультурной коммуникации. В виду отсутствия массового образования на уровнях, 
на которых изучение иностранных языков является частью учебной программы и, принимая во внимание низкий 
уровень жизни большинства населения, в межкультурную коммуникацию были вовлечены в основном высшие 
круги общества и весьма состоятельные люди из нарождающегося капиталистического класса. С развитием науки 
и технологии значительный вклад в расширение межкультурной коммуникации вносили зарубежные стажировки 
учёных, как показано на примере российской науки. В статье также показано, что наряду с ростом глобализацион-
ных процессов во второй половине XX в., важную роль в увеличении масштабов межкультурной коммуникации 
сыграли реформы в национальных системах образования, которые привели к значительному увеличению в учеб-
ных программах доли иностранных языков, в частности английского. Также необходимо отметить рост рядов 
среднего класса и, соответственно, раширение межкультурных обменов в особенности в сферах международного 
туризма и спорта.  

Abstract. The most characteristic aspects of carrying out cross-cultural communication in the periods preceding 
unprecedented growth of globalization processes in the second half of the 20th century are considered. The aim of the 
research is clearing out the ways and means of realizing interlingual and cross-cultural communication in the indicated 
period. The author of the given work has looked for the answers to the question as to in what spheres of life and activities 
of that period cross-cultural communication proved to be the most relevant, and what circles of society took the most 
active part in the cross-cultural communication exchange. The relevance of the given research is determined not only by 
the necessity of looking for the ways of ensuring unhindered communication in the multilingual world, but also by the fact 
that in the course of globalization standardization processes there is a growing danger of the world’s loss of linguistic and 
cultural heritage. In the article it is shown that the main means of overcoming communicative barriers in the world in the 
period under research was proficiency in foreign languages and awareness of the importance of taking into account the 
existing cultural differencies for a successful realization of cross-cultural communication. Due to the absence of universal 
education at the levels where teaching and learning of foreign languages is a part of the educational program, and taking 
into account low living standards of the majority of the population, the cross-cultural communication was limited mostly 
to the highest circles of society and very wealthy people from the emerging capitalist class. With the development of 
science and technologies, a significant contribution into the broadening of cross-cultural communication was made by 
lengthy foreign missions by scientists, as it was shown on the example of the Russian science of the period. In the article it 
is also shown that alongside with the growth of globalization processes in the second part of the 20th century, an important 
role in the growing scale of cross-cultural communication was played by reforms in the national education systems, which 
led to a considerable increase of the share of foreign languages in school curricula. Another important factor was the 
growth of the ranks of the middle class and, correspondingly, of the broadening of cross-cultural exchanges, particularly in 
the spheres of international tourism and sports.  

 

Введение 
Исследования в области межкультурной коммуникации и многоязычия становятся наибо-

лее актуальными в настоящее время, когда в процессе глобализации возрастает интенсивность 
международных контактов, требующих преодоления межъязыковых и межкультурных барье-
ров, а с другой стороны языковая и культурная стандартизация приводит к усилению угрозы 
утраты языкового и культурного наследия планеты.  

Цель данного исследования заключается в выяснении основных путей и способов осу-
ществления межкультурной коммуникации в периоды, предшествующие возникновению и 
расширению глобализационных процессов. Для достижения поставленной цели автор искал 
ответы на следующие вопросы. 1) На каком уровне и каким образом осуществлялась межкуль-
турная коммуникация в период, предшествующий индустриальной революции и в ходе самой 
индустриальной революции? 2) Какие стороны жизни и деятельности Российской империи 
второй половины XIX и начала XX в. были наиболее затронуты ростом межкультурной ком-
муникации?  

Методология исследования 
В исследовании были использованы следующие методы, отвечающие принципу систем-

ного подхода к анализу рассматриваемых явлений: исторический, позволяющий определить 
место рассматриваемых явлений в общей социокультурной и языковой ситуации мира на 
различных этапах развития; лингвистический, позволяющий определить влияние языковых 
явлений в период глобализации и становления английского языка в качестве языка всемир-
ной коммуникации; компаративный, необходимый для определения специфики использова-
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ния языков в качестве средств межъязыковой коммуникации в различных сферах общения; 
аналитический метод, позволяющий выявить особенности сложного взаимодействия языка и 
культуры, а также роли функционирования языков в многоязычном и поликультурном об-
ществе.  

Методологической основой настоящего исследования послужили работы учёных в обла-
сти теории межкультурной коммуникации Эдварда Холла, Геерта Хофстеде и А.П. Садо- 
хина [1–3].  

Исследование и обсуждение 
Пути и способы международных языковых и культурных обменов в период становления и 

развития государств-наций  
Языковая и культурная политика государств-наций в XIX и первой половине XX столетия 

основывалась на государственной поддержке официального языка и культуры, за редким ис-
ключением нескольких государств (как, например, Швейцарии и Бельгии в Европе), в которых 
исторически сложилось федеральное устройство и признавалось несколько языков. Межкуль-
турная и межъязыковая коммуникация в международных отношениях часто ограничивалась 
дипломатическими отношениями и осуществлялась профессиональными дипломатами, владе-
ющими основными иностранными языками. К началу XIX в. французский язык укрепил свой 
статус языка дипломатии, который использовался также в королевских дворах и среди аристо-
кратии. Низкий жизненный уровень населения и отсутствие всеобщего образования и знания 
иностранных языков делали любые длительные путешествия недоступными для большинства 
населения и межъязыковые и межкультурные контакты весьма малочисленными. Об элитарно-
сти и исключительности заграничных путешествий в XVIII–XIX вв. свидетельствует понятие 
«гран-тура» (Grand Tour) – традиционного путешествия молодых людей высшего класса Евро-
пы, которое рассматривалось как своего рода обряд вступления в жизнь взрослого человека по-
сле окончания университета. Гран-тур, как правило, ассоциировался со стандартным планом 
маршрута, включающим основные страны, известные своим славным историческим прошлым 
и богатой культурой. Американская газета The New York Times описывает возникновение тра-
диции типичных гран-туров британских аристократов и состоятельного духовенства: «300 лет 
назад богатые молодые англичане стали предпринимать длительные путешествия после окон-
чания Оксбриджа (Оксфордского или Кэмбриджского университета) по Франции и Италии в 
поисках искусства, культуры и корней европейской цивилизации. Используя почти неограни-
ченные финансовые ресурсы, аристократические связи и месяцы (или годы) для странствова-
ния, они заказывали картины, совершенствовали свои языковые умения и приобретали знаком-
ства с высшим светом континента (the upper crust of the Continent)» [14]. В своих путешествиях 
обеспеченные молодые люди часто сопровождались высокообразованными гидами и наставни-
ками. Данная традиция обеспечивала правящему классу культурную гегемонию путём приоб-
щения к языковому и культурному наследию Европы, в особенности периода классической ан-
тичности и ренессанса. Наиболее известный из «грантуристов», лорд Байрон (Lord Byron) со-
вершил свой Grand Tour в 1809 по 1811 г. в период «наполеоновских войн», что заставило его 
изменить традиционный маршрут. Байрон путешествовал в компании своего друга Джона 
Хобхауза (John Hobhouse), и его путь лежал в Португалию, Испанию, Албанию и Грецию. Впе-
чатления от его путешествий отражены в его произведении «Паломничество Чайлда Гарольда» 
(Childe Harold’s Pilgrimage), первые две песни (cantos) которого были опубликованы после его 
возвращения в 1812 г. и имели необыкновенный успех. По словам Байрона: «Я проснулся од-
нажды утром и узнал, что я знаменит» [10]. Не менее плодотворным было большое путеше-
ствие американского поэта Генри Лонгфелло (Henry Wadsworth Longfellow), автора «Песни о 
Гайавате», который после окончания колледжа в 1825 г. предпринял дорогостоящее путеше-
ствие по европейским странам, обошедшееся его отцу в 2 604 долларов, но которое предоста-
вило ему непосредственный допуск к культурному наследию Европы и помогло усвоить фран-
цузский, испанский, португальский и немецкий языки почти без формального обучения [11].  
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В Мадриде он встретился с известным писателем Вашингтоном Ирвингом, который вдохновил 
его на продолжение его поэтической деятельности.  

В России традиция гран-туров не сложилась в связи с ограничениями, накладываемыми на 
интеллектуальную и культурную жизнь самодержавием. Исключением были Большие путеше-
ствия русского цесаревича Александра Николаевича (будущего царя Александра II) и цесаре-
вича Николая Александровича, старшего сына Александра II. Александр II получил либераль-
ное разностороннее образование под наставничеством русского поэта Василия Жуковского, 
давшее ему знание пяти языков (русского, французского, немецкого, английского и польского), 
математики, физики, географии, истории и других наук, включая военное дело. Как часть обра-
зования в 1838 г. он совершил 6-месячное путешествие по России, включая Сибирь, в сопро-
вождении воспитателей во главе с В.А. Жуковским, а в 1838–1839 гг. путешествовал по Запад-
ной Европе, где знакомился с европейским культурным наследием, посещая библиотеки, му-
зеи, парламенты, исторические поля сражений [8. С. 13–14]. Сын Александра II, как часть 
своего образования будущего «венценосца», подобно его отцу, также совершил длительную 
поездку по России, а в июне 1864 года он отправился в путешествие по странам Западной Ев-
ропы, во время которого у него обострилась болезнь (туберкулёзный менингит), закончившая-
ся его преждевременной смертью в апреле 1865 года в Ницце [8. C. 146–147]. Либеральные ре-
формы царя-освободителя, осуществившего отмену крепостного права и ряд буржуазных ре-
форм, однако дали повод радикальным элементам рассматривать изменения в России как 
признаки ослабления царского режима, что поощрило их к террористической деятельности. 
После убийства народовольцами Александра II в 1881 году последовала реакция, которая при-
вела к отрицательным последствиям для судеб России и развитию её интеллектуальных и куль-
турных контактов с зарубежными странами.  

Если традиция Больших путешествий «для расширения кругозора» в России не сложилась, 
то отправка русских людей за границу для обучения началась с указа первого русского импера-
тора Петра I в 1696 г.у об отправке 61 человека в разные государства учиться «всяким наукам». 
Программа обучения была изложена самим царём и требовала приобретения теоретических и 
практических знаний и умений в навигации и кораблестроении с получением соответствующих 
свидетельств от иностранных учителей. Посыльные за границу были направлены в Италию, 
Голландию и Англию в сопровождении прикреплённых к ним солдат, которых они должны 
были обучать овладеваемыми ими специальностями. В следующем, 1697 г., Пётр сам отпра-
вился в Европу инкогнито с Великим посольством. В Голландии он работал на верфи плотни-
ком, а в Англии изучал кораблестроение, знакомился с культурными и научно-техническими 
достижениями страны, посещая фабрики, заводы, арсеналы, школы, музеи. Он также посетил 
Гринвичскую астрономическую обсерваторию, монетный двор и парламент [8. C. 172]. Пет-
ровские реформы требовали преодоления отставания России от Европы в военном деле, кораб-
лестроении и навигации. Новая традиция отправки за границу для усвоения теоретических зна-
ний и приобретения практических навыков, необходимых для превращения России в великую 
военно-морскую державу, вывела Россию из культурной и языковой изоляции, характерной 
для допетровской эпохи, когда разрешение на выезд за рубеж получали лишь две категории 
людей: послы и купцы. В 1699 г. Пётр ввёл политику, не только позволяющую своим поддан-
ным ездить в иностранные европейские государства для обучения, но и поощряющую их к по-
лучению обучения за границей [8. С. 172].  

Обучение талантливой молодёжи за рубежом, введённое впервые Петром I, вошло в систе-
му и помогло России создать свои научные кадры и учредить высшие учебные заведения. Пер-
вый русский учёный-естествоиспытатель мирового значения и основатель Московского уни-
верситета М.В. Ломоносов во время учёбы в Петербургской Академии наук настолько отли-
чился «дарованиями и прилежанием к естественным наукам и языкам», что, когда возникла 
необходимость в своих учёных-химиках и специалистах горного дела для освоения природных 
богатств России, барон Корф, исполнявший обязанности президента Петербургской АН, 
направил его в 1736 г. на обучение в Германию, наряду с двумя другими студентами. После 
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четырёхлетнего обучения, по возвращении в Петербург, как пишет автор биографии великого 
учёного, Евгений Лебедев, «это был уже сложившийся молодой естествоиспытатель со своим 
методом, своими темами и идеями в физике, химии, геологии и других науках, оригинальный 
мыслитель, нацеленный на универсальное постижение мира и человека, глубокий теоретик 
языка и словесных наук и, наконец, гениальный поэт, чью необъятную, отзывчивую и страст-
ную душу тревожили грандиозные образы, чьё сознание непосредственно и ясно усматривало 
абсолютную новизну тех истин и дел, которые ему надлежало воспеть, а также безусловно 
пророческий характер его миссии в истории русской культуры» [4. C. 114].  

Усилия Петра I по заложению основ российской науки путём расширения контактов с ве-
дущими западноевропейскими университетами стали приносить свои плоды в XIX – начале 
XX в., когда по общему развитию естественнонаучной и научно-технической мысли, исследо-
вательской тематики и квалификации научных кадров Россия достигла уровня ведущих евро-
пейских научных держав. В России сложились всемирно известные научные школы выдаю-
щихся математиков (Н.И. Лобачевского, П.Л. Чебышёва, А.А. Маркова), физиков (А.Г. Сто-
летова и А.С. Попова), химиков (А.М. Бутлерова, Д.И. Менделеева) и другие. Среди 
нобелевских лауреатов, после учреждения Нобелевских премий в 1901 г., были И.П. Павлов 
(1904 г., премия за работы в области физиологии пищеварения), и И.И. Мечников (1908 г., 
премия за исследования механизмов иммунитета). Успехам российской науки в этот период 
немало способствовали контакты с зарубежными научными центрами и длительные зарубеж-
ные командировки ведущих русских учёных. Так, творческая деятельность великого русского 
учёного, Дмитрия Ивановича Менделеева, открывшего один из основных законов естествозна-
ния – Периодический закон химических элементов, была необыкновенно насыщена контакта-
ми с зарубежными научными центрами и включала многочисленные поездки как по нашей 
стране, так и за рубежом. С 1859 по 1861 г. (Гейдельбергский период его творческой жизни) 
Мендеелев проходил научную командировку в Гейдельбергском университете, куда он был 
направлен «для усовершенствования в науках». В Германии Менделеев не только работает в 
лабораториях с ведущими немецкими естествоиспытателями, но и формирует самостоятель-
ную исследовательскую базу: провёл в арендуемую квартиру газ, приспособил помещения для 
синтеза и очистки веществ и для наблюдений [7]. Гейдельбергский период не был исключени-
ем в творческой жизни великого учёного. Его зарубежные поездки и путешествия, кроме Гер-
мании (где он был 32 раза), включали Францию (33 поездки), Щвейцарию (10 раз), Италию 
(6 раз), Голландию (3 поездки), Австро-Венгрию (8 раз), Англию (11 раз). Менделеев также 
был в Испании, Бельгии и США. Список научных командировок Менделеева по Российской 
империи ещё более внушителен и состоит из множества городов и местностей в Европейской 
России (включая Польшу и Финляндию), Кавказ и Сибирь [7]. Длительные зарубежные коман-
дировки. как часть научной и творческой деятельности, характерны для многих известных рос-
сийских учёных, прославивших российскую науку в XIX–XX вв. Так, Иван Михайлович Сече-
нов, выдающийся русский физиолог и мыслитель, перед опубликованием своего классического 
труда «Рефлексы головного мозга» (1863 г.) работал с 1856 по 1859 г. в лабораториях ведущих 
немецких и австрийских физиологов в Берлине, Лейпциге, в Вене и Гейдельберге. Творческий 
путь русского учёного-физика, открывшего первый закон фотоэффекта, Александра Григорье-
вича Столетова включал «при подготовке к профессорскому званию» длительные стажировки 
в Германии: с 1862 г. по 1866 г. и полугодовую командировку в 1871 г., во время которой он в 
основном занимался физикой в лаборатории известного немецкого физика Густава Кирхгофа 
(Kirchhoff). В должности профессора физики Московского университета Столетов почти каж-
дое лето проводил за границей, что дало ему возможность познакомиться со всеми выдающи-
мися физиками и поддерживать с ними отношения. Как и многие другие российские ученые, 
Столетов также поддерживал контакты с зарубежными коллегами, принимая участие в между-
народных конгрессах.  

Первый российский Лауреат Нобелевской премии, Иван Петрович Павлов, создатель уче-
ния о высшей нервной деятельности, также поддерживал тесные контакты с зарубежными 
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научными центрами, начиная с длительной командировки (с 1884 по 1886 г.), после защиты 
докторской диссертации в Бреслау (Вроцлав) и Лейпциг, где он работал в лабораториях  
Рудольфа Гейденгайна (Heidenhain) и Карла Людвига (Ludwig), известных немецких физио-
логов. Постоянные контакты с зарубежной наукой поддерживались многими другими рос-
сийским учёными XIX – начала XX в. путём академической переписки, публикаций статей  
в зарубежных научных изданиях, зарубежных командировок, участия в научных конгрес- 
сах и т.д.  

Определённый вклад в международный обмен культурными идеями и ценностями был вне-
сён обычаем паломничества, который существует с древнейших времён во всех основных ре-
лигиях, культах и верованиях. Христианское паломничество предусматривало или великое па-
ломничество (путешествие к Святому Гробу в Палестину), или малое паломничество – посе-
щение местных отечественных святынь. В XIX в. удобства и безопасность путей сообщения 
привели к значительному росту паломничества в Святую Землю. Так, по материалам энцикло-
педического словаря Брокгауза и Ефрона, число паломников из России в Иерусалим возросло с 
1820 по 1896 г. более чем в 20 раз, с 200 до 4 852 человек, чему немало способствовало учре-
ждение в 1847 г. Русской духовной миссии в Иерусалиме и создание в 1882 г. Императорского 
православного палестинского общества [9]. Обычаи паломничества имеются и в других рели-
гиях. Наиболее известным при этом является хадж – посещение мусульманами Мекки и Меди-
ны и совершения там предписанных ритуалов. Мусульманский хадж, один из «пяти столпов» 
ислама, является самым крупным ежегодным паломничеством, который требует от всех му-
сульман посещения Мекки, по крайней мере, один раз в течение жизни [13].  

Положительный эффект паломнического движения как средства культурного и интеллек-
туального обмена и расширения кругозора, однако, значительно уступает целенаправленным 
путешествиям, предпринимаемым для приобщения к языковому и культурному наследию 
стран и регионов мира, а также научным командировкам и обучению в иноязычной и инокуль-
турной среде. Паломничество, как обычай, имеет цель поддержки и культивирования опреде-
лённых религиозных верований и включает ряд обрядов и специальных требований к поведе-
нию, которые способствуют сохранению и укреплению определённой религии или культа на 
основе религиозного экстаза. Страсть к паломничеству часто приводит к культурной изоляции 
и ограниченности скорее, чем к толерантному отношению к другим языкам, культурам, рели-
гиозным и политическим взглядам.  

Межъязыковая и межкультурная коммуникация  
в период глобализации 

Во второй половине XX в. экономическая глобализация, обусловленная важными полити-
ческими изменениями, значительно облегчившими международное сотрудничество, в свою 
очередь подготовила почву для распространения глобализационных процессов на другие сфе-
ры деятельности, включая культуру, науку и образование. Научно-техническая революция, ко-
торая началась ещё в довоенный период, превратилась в важный фактор становления нового 
информационного общества и возникновения новых ценностей, включающих отказ от языко-
вой и культурной политики, основанной на одноязычии, монокультурности и этнокультурной 
изоляции. Если в период становления и развития государств-наций знание основных языков и 
возможность участия в международных культурных обменах путём зарубежных поездок и 
проживания за границей были уделом элиты и ограниченного круга лиц, чья деятельность была 
связана с дипломатическими и торговыми отношениями, в ходе глобализации в процесс эко-
номического, научного и культурного обмена включились массы людей, для которых прямые и 
опосредованные международные контакты и длительные периоды проживания в иноязычной и 
инокультурной среде стали реальностью.  

Предпосылки экономической глобализации второй половины XX столетия, в ходе которой 
произошло слияние национальных экономик в единый мировой экономический рынок, появи-
лись ещё в XIX в. как первые признаки интернационализации торговли и финансовой деятель-
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ности. Карл Маркс и Фридрих Энгельс уже в 1848 г. писали об этом в «Манифесте Коммуни-
стической партии», представленном в качестве программы Союза коммунистов [5]. Интерна-
ционализация производства и капитала, о которой писали основатели марксизма, привела к об-
разованию нового типа торгово-промышленных объединений – транснациональных компаний, 
которые играли важную роль в глобализации мировой экономики и других сфер деятельности 
в XX в. Транснациональные компании (корпорации), ТНК (multinational corporations, MNC), 
представляют собой компании, на зарубежную деятельность которых падает около 25–30% их 
общего объёма и имеют филиалы в двух и более странах [6. C. 24]. Почти неограниченные воз-
можности сбыта продукции, преимущество использования относительно дешёвой рабочей си-
лы в развивающихся странах, высокая конкурентноспособность приводят к росту финансового 
могущества и политического влияния транснациональных компаний путём учреждения филиа-
лов в принимающих странах (host countries) и осуществления общего контроля над операциями 
из штаб-квартиры в стране базирования (home country).  

Одним из наиболее важных факторов, способствующих беспрецендентному росту  
международных контактов, является увеличение и укрепление во всех развитых экономиках 
мира в послевоенный период среднего класса, что привело к тому, что зарубежные поездки 
не только как часть деловой активности, но и как активный стиль жизни, заставляющий  
людей выезжать в другие страны с целью духовного обогащения, культурного отдыха или 
физического оздоровления, перестали быть роскошью, доступной лишь для высших классов 
общества.  

В ходе глобализационных процессов произошли глубокие социальные изменения не только 
в развитых, но и в развивающихся странах. Средний класс стал превращаться в самый много-
численный класс, представители которого значительно повлияли на структуру производства, 
что, соответственно, привело к массовому производству потребительских товаров и услуг в от-
личие от раннего развития капитализма [12. P. 702].  

В период глобализации наряду с беспрецендентным ростом экономических, научных и 
спортивных связей, а также международного туризма значительную роль в увеличении мас-
штаба межкультурной коммуникации сыграла революция в сфере информационных техноло-
гий, включая Интернет. На базе «всемирной паутины» Интернет складывается сложная сеть, 
охватывающая максимальное число участников социальных сетей, взаимодействие в которых 
не ограничивается никакими международными границами и в процессе глобализации выводит 
межкультурную коммуникацию на новый уровень. 

Заключение 
Таким образом, в исторический период, предшествующий глобализационным процессам во 

второй половине XX в., межкультурная коммуникация на уровне межгосударственных отно-
шений не представляла собой массового явления и ограничивалась, в основном, высшими кру-
гами общества и представителями нарождающегося капиталистического класса. Распростране-
нию межкультурной коммуникации препятствовал не только низкий уровень жизни большин-
ства населения, но и отсутствие обязательного образования на уровнях, обеспечивающих 
обучение иностранным языкам. 

Наиболее ярким примером целенаправленного использования длительных зарубежных пу-
тешествий с целью ознакомления с иноязычными культурами и обычаями в конце XVIII и в 
первой половине XIX в. стала традиция так называемых «гран-туров». В ходе индустриальной 
революции в связи с бурным развитием науки и технологии наиболее эффективным способом 
осуществления межкультурной коммуникации явились длительные стажировки учёных в ве-
дущих зарубежных центрах.  

Межкультурная коммуникация стала преобретать массовый характер в период глобализа-
ции, начавшейся после Второй мировой войны в экономической сфере и постепенно охватив-
шей все стороны жизни и деятельности государств мира. Росту явления межкультурной ком-
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муникации в значительной степени способствовала трасформация английского языка в язык 
всемирного общения. 
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HIKING IN THE CONTEXT OF INTERCULTURAL COMMUNICATION 
ПЕШИЕ ПОХОДЫ В КОНТЕКСТЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 
Abstract. This article considers foot-walking tourism in Russia and abroad, focusing on differences in terms, simi-

larities and differences in backpack packing and perception of Nature. Popular walking routes around the world and com-
munication between people from different countries are compared. 

Аннотация. В данной статье рассказывается о пеших походах в России и за рубежом в контексте межкуль-
турной коммуникации, в чем разница терминов, отличия и схожесть сбора рюкзака и восприятия природы. Рас-
сматриваются популярные пешие маршруты во всем мире и коммуникация между людьми из разных стран. 

 
In intercultural communication an issue of mutual understanding regularly arises. In each culture 

the language develops in its own way, and if there is a word in one language for a concept, another 
language may lack it, thus, there will be a need for explanation. In the context of hiking, the very word 
‘поход’ most commonly used in the Russian language to describe hiking activity as in “ходить в по-
ходы” does not have an unambiguous English cognate. According to the Ozhegov Explanatory 
Dictionary of the Russian Language, the word ‘поход’ (pokhod) means an organized trip or a long 
walk, as well as the joint movement of people with a specific purpose [1]. It may be variously 
translated as hiking, trekking, backpacking, camping, climbing on mountain etc. 

Let us analyze some terms in English correlating to the phrase ‘пешие походы’ (lit. foot-walking 
trips). The word hiking means a small trip or a weekend trip that does not demand special equipment, 
it always follows marked trails. The word trekking means a long journey on foot with enough physical 
fitness in the mountains (not demand special equipment, for example, as for climbing). The route goes 
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strictly along a specially designed path where campsites or tourist bases will meet. The word 
backpacking seems most suitable for the Russian word pokhod, however, in English it means any trip 
with a backpack, not necessarily on foot. There are no stops at campsites (everything you need should 
be in your backpack), the route is free and not necessary limited to established trails [2, 3]. 

In Russia, the above-mentioned foreign cognates are sometimes used for the purpose of marketing 
and advertising in stores or when advertising tours, but they still mean foot-walking. The word hiking 
is mostly used in Canada and the USA, where walking means mostly short city walks, while in the UK 
and Ireland walking means all types of walking both short and long. In New Zealand walking and 
hiking is called tramping. So you can see that in different regions of the world the perception of terms 
is different [2]. 

In spite of the different terms, people travel on foot all over the world. For the query “best 
walking routes”, the Wanderlust website in its article offers 37 of the best walks in the world of 
different difficulty, length and duration. It includes the Great Himalayan Trail in Nepal, the Inca Trail 
in Peru, the Lake Berg Trail in Canada and others [4]. All these trails affect completely different 
natural landscapes and attractions, which are the visiting cards of various countries. These places 
facilitate intercultural communication, because people from different countries come there and share 
their culture with each other. 

The European Ramblers Association (ERA) offers 12 long-distance e-paths. E-paths cross Europe 
from north to south and from west to east. Each path is divided into sections that are passed at 
different times with a short break between them. These sections can be combined to form long routes 
measuring hundreds and thousands of kilometers. The organization helps to get information about 
foot-walking in 28 European countries. You can walk along the E-path for several hours, one or two 
days and a week or longer, you can choose to your taste. Walking regions for self-study are also 
indicated [5]. Such paths help explore and share experience across borders; they connect people and 
lead to unity. 

Russia is the largest country in the world in terms of territory and there are many foot-walking 
trails popular among tourists. These are the foot of Belukha Mountain in the Altai Republic, the 
Ergaki mountain range in the Krasnoyarsk region, the Great Baikal Trail in the Irkutsk Region, the 
Nalychevo Ring in Kamchatka and many other places from the Caucasus to Chukotka. Russia is 
multinational, and traveling from one region to another you can see the differences in culture and get 
acquainted with the customs and life of local peoples. 

But do not forget that the mentality in different countries and peoples can be different, as well as 
state laws and public rules. The proverb ‘When in Rome, do as Romans do’ means to follow the 
traditions or customs of the visited place so that there is no conflict of cultures [6]. When foot-walking 
this is just as important to consider as when visiting a monastery in another country. For example, the 
attitude to contingency scheduling differs between cultures.  

In Austria people are more punctual and disciplined than Russians. But on a foot-walking trip, 
you cannot predict when something will go wrong; the journey can drag on for several hours or even 
days. In Russia, as a rule, extra time is added for such cases when they say that they are going on a 
foot-walking trip. And if something goes wrong, for example, there is a heavy fog and the team will 
just need to wait out, friends and relatives will not be worried too much, and if the team returns home 
without incident, they say that everything was fine, and therefore returned earlier. All the while an 
Austrian will not allow something to deviate from plan and will try to contact authorities or relatives 
to warn about the current situation as soon as possible. 

The Spaniards are friendly and leisurely people, they like to talk to each other over a cup of  
coffee and relax. However, on the other hand, they are a bit lazy and not punctual. In Russia, of 
course, not every minute counts, as in Austria, but there are not free 20 minutes for talking, when you 
need to get on the road. And if someone is late for the appointed time, they will be alarmed and will 
call until the missing person is found. And if 5 minutes of delay can still be forgiven, then 20 minutes 
of being late for one person is already critical. But in Spain it is considered normal to be late for  
10–20 minutes. 
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There are also some differences related to gender norms. In Russia it is normal for girls to carry 
lighter backpacks than boys and cook on a trip, it’s a man’s job to chop wood and solve difficult 
problems. But this approach may offend many women in Western Europe and the USA where gender 
equality is given a higher regard. 

These examples show differences in the mentality of different countries, which can lead to 
misunderstanding in some situations. The same problem can be variously perceived and solved in 
different ways. Therefore, when coming to another country, it is advised to get to know local specifics 
in advance. 

Comparing the recommended equipment lists on Russian-language and English-language sites, 
we can conclude that the basic things for survival are the same everywhere. This includes: navigation, 
backpack, tent, sleeping bag, food, water, first aid supplies, sun protection, raincoat, flashlight, lighter 
or matches, repair kit, clothes and shoes. The additional recommended things are mostly similar too. 
Everyone recommends taking a small backpack for radial outings, trekking poles, snacks, extra 
clothing, various cooking utensils, batteries, a power bank, and more. But abroad they pay special 
attention to ecology, so they recommend taking slightly different personal items in order to minimize 
the ecological footprint of the activity. So it is recommended to take Ziploc bags for collecting used 
toilet paper, as toilet paper is believed to pollute the environment. In Russia it is believed that toilet 
paper decomposes, and there is no need to collect it separately. Foreign guides also recommend taking 
a hand sanitizer so that there is less trash, while in Russia we use wet wipes. Water purifiers are very 
popular abroad, but in our country people mostly boil water or sometimes sanitize it with potassium 
permanganate. On the other hand, English-language sites lack recommendations to take work gloves, 
an axe, a large tourist mat and a seat mat (‘хоба’, khoba in Russian) for hiking trips, while the 
Russians would take this on any trip. In addition to this, Russian guides specifically pay attention to 
taking your passport, medical policy and some cash on any trip [7, 8]. 

Summing up all of the above, we may conclude that even in such an activity as hiking, which on 
the surface appear as common for different cultures, there are certain differences reflecting differences 
in cultural attitudes to humanity and its place within Nature. Knowledge of and about such differences 
facilitates intercultural communication. 
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ИЗУЧЕНИЕ КУЛЬТУРЫ РОССИИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ  
В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ 
STUDING RUSSIAN CULTURE IN ENGLISH AT PEDAGOGICAL 

UNIVERSITY IN THE CONTEXT OF PERSONAL DEVELOPMENT  
OF FUTURE TEACHER 

Аннотация. В статье представлены описание и анализ опыта проведения опытно-экспериментальной работы 
по разработке и внедрению дисциплины «Культура России на иностранном языке» в Лесосибирском педагогиче-
ском институте – филиале Сибирского федерального университета. Раскрыта актуальность, обоснован выбор кон-
тента, описана работа по формированию личностного отношения студентов к содержанию дисциплины.  

Abstract. The article presents a description and analysis of the experience of conducting experimental work on the 
development and implementation of the discipline “Culture of Russia in a foreign language at the Lesosibirsk Pedagogical 
Institute – a branch of the Siberian Federal University. The relevance is revealed, the choice of content is substantiated, the 
work of the formation of personal attitude of students to the content of the discipline is described.  

 
Высшее педагогическое иноязычное образование имеет богатую историю, мощный опыт 

разработок и их внедрения в практику подготовки учителей иностранного языка. Это направ-
ление профессиональной подготовки всегда быстро реагировало на требования времени, будь 
то переход от собственно филологического образования, характерного для второй половины 
XX в., к коммуникативной направленности иноязычного обучения в конце XX – начале XXI в. 
Вместе с тем, высшее педагогическое образование долгое время в содержательном плане было 
ориентировано на глубокое изучение культуры стран изучаемого языка и избегало изучения 
культуры родной страны. Этот существенный провал сказывался, прежде всего, на ценностной 
картине мира будущих учителей, формировании их способности критически проводить компа-
ративистский анализ событий современного мира.  

Целью предлагаемой статьи является описание экспериментальной работы по разработке и 
внедрению курса «Культура России на иностранном языке» для студентов-будущих учителей 
иностранного языка в Лесосибирском педагогическом институте – филиале Сибирского феде-
рального университета и анализ ее результатов. Методологическими основами были определе-
ны системно-деятельностный, культурологический, исторический, компаративистский и лич-
ностный подходы. Методами исследования явились анализ литературы по теме исследования, 
методы концептуализации и интерпретации, а также метод наблюдения.  

Актуальность проведенной работы объясняется следующим.  
Современное иноязычное педагогическое образование без преувеличения можно квалифи-

цировать как область, где наиболее жестко проявляются противоречия, имеющие предпосылки 
и истоки, возникшие не только в собственно педагогической среде, но имеющие более широ-
кий контекст, носящий внешний характер. Эти два вида противоречия тесно переплетены меж-
ду собой уже потому, что иноязычное образование есть, по сути, гуманитарное образование, 
где велико влияние внешних факторов. Такой вид образования чрезвычайно уязвим для всех 
его аспектов, одним из которых выступает контент. Поэтому будет справедливым суждение о 
противоречивости контента, которым предстоит овладеть будущим учителям иностранного 
языка. Не подвергая сомнению идею соизучения языка и культуры [1], следует признать, что в 
иноязычном образовании на всех уровнях от школьного до вузовского преобладает изучение 
культуры стран изучаемого языка с определенной степенью идеализации. Этому есть как ми-
нимум два объяснения: учителя в школах и преподаватели в вузах стараются привить уважение 
к иной культуре, что логичнее всего делать через богатейший культурный пласт. Культура, 
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особенно когда мы имеем в виду культурно-историческое наследие, обладает способностью 
«кристаллизоваться», оставляя последующим поколениям лишь лучшие, проверенные време-
нем образцы, которые, согласно мнению К. Хоруженко [2], представляет собой синтетическое 
понятие, включающее разнообразнейшие проявления культуры. Именно поэтому в УМК для 
школ, в УМО для вузов представлены материалы, в которых многогранно и всесторонне отра-
жено культурно-историческое наследие стран изучаемого языка. Контент обширный: от исто-
рии и архитектуры до менталитета представителей народов. Такие материалы содержат значи-
тельную долю новизны, что зачастую является для обучающихся моментом удивления и спо-
собствуют формированию мотивации к изучению предмета «иностранный язык». Но, как 
правило, такие материалы не способствуют возникновению и развитию критического мышле-
ния, напротив, следуя исторической привычке преклонения российского народа перед всем 
иностранным, овладение культурой стран изучаемого языка становится испытанием, которое 
не все школьники, студенты, учителя и преподаватели проходят достойно. Добавим сюда кон-
фликт культур, в который неизбежно оказывается вовлеченным каждый человек в современ-
ном мире. Этот конфликт всегда носит открытый характер, имеет глубинные психологические 
корни, часто основанные на подсознательном восприятии действительности, и в силу сложных 
отношений между странами и культурами, часто становится испытанием для каждого челове-
ка, потому что конфликт культур всегда ставит его перед выбором, носящим ценностный ха-
рактер. Действительно, культуры и языки всегда находились и будут находиться в сложном 
противостоянии войны и мира [3]. Более того, ежедневная практика убеждает нас в том, что 
значительная часть людей остается на стадии конфликта культур, будучи не готовой к перехо-
ду на более высокие ступени: осознание себя в иной культуре и к диалогу культур [4]. Поэтому 
не будет ошибкой сказать, что иноязычное образование на всех его ступенях всегда находилось 
(а сегодня особенно) на своеобразной «линии огня» аксиологической картины мира тех, кто 
преподает иностранный язык и тех, кто овладевает им. Можно ли надеяться на то, что этот 
процесс возможно каким-то образом регулировать с помощью обучения и воспитания? Мы по-
лагаем, лишь отчасти, поскольку в современном мире слишком много факторов, которые вли-
яют на становление личности и на выборы, которые она делает. Образование и учитель пере-
стали быть единственным источником информации и проводником ценностей. Велико влияние 
семьи, СМИ, открытого информационного пространства, «секретного мира» подрастающих 
поколений, противоречивых событий мира, отсутствия идеологии в современном российском 
обществе и других факторов, которые для молодого поколения имеют важное значение. Кон-
тент иноязычного образования играет здесь особую роль. Не менее важным является примене-
ние адекватных технологий обучения в этом сложном процессе.  

Следующим серьёзным противоречием, которое «заложено» в современном иноязычном 
образовании, является смена педагогической парадигмы. Резкие перемены, произошедшие в 
стране в 90-е гг., сказались на всех сферах жизни страны. Педагогическое образование не оста-
лось в стороне. Исследователи, преподаватели, методисты оказались в ситуации выбора: сле-
довать западной модели образования и формировать компетентности или продолжать тради-
ции отечественного образования, где приоритет отдан целостному формированию личности 
будущего учителя? Выходом из положения оказалась попытка логичного соединения основ 
компетентностного подхода с признанием важности формирования личности будущего учите-
ля. Вместе с тем в реальной практике указанное противоречие продолжает актуализироваться. 
Ситуация усугубляется еще и тем, что в иноязычном образовании четко обозначен вектор на 
коммуникативную компетентность, что нашло отражение в официальных документах [5]. Тем 
самым овладение иностранным языком носит прагматический характер, иностранный язык 
остается целью, овладение культурой стран изучаемого языка обретает знаниевый смысл, в то 
время как и то, и другое должны стать средством развития личности. 

Указанные позиции стали для нас методологическими основами при создании дисциплины 
«Культура России на иностранном языке» для будущих учителей английского языка. Опытно-
экспериментальная работа проходила в Лесосибирском педагогическом институте – филиала 
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Сибирского федерального университета в период с 2010–2020 гг. Всего в работе приняли уча-
стие 85 человек-студентов выпускных курсов.  

При планировании и проведении работы мы предполагали решение еще целого ряда задач. 
Приоритет был отдан созданию условий, где у студентов должен был активизироваться про-
цесс поиска смыслов, связанных с углубленным изучением культуры родной страны и с воз-
можным изменением отношения к ней.  

Другим не менее значимым планируемым результатом работы стал для нас итог, носящий 
профессиональный смысл. В будущей профессиональной деятельности учителям иностранного 
языка предстоит проведение серьёзной воспитательной работы с обучающимися по формиро-
ванию у них патриотического отношения к своей стране одновременно с уважением к другим 
культурам. Этот сложный синтез имеет в своей основе конфликт культур, который мы обозна-
чили выше. 

Более того, как показывает практика, современное поколение молодежи часто имеет весьма 
неглубокое представление и фрагментарные знания о культуре родной страны. Зачастую куль-
тура стран изучаемого языка для них становится важнее знаний о культуре родной страны. 
Надеяться на школьное историческое и культурологическое образование здесь нет смысла, по-
скольку именно здесь наблюдается наличие достаточно противоречивых методологических по-
зиций. Ситуация исправляется с большим трудом.  

В иноязычном образовании ситуация несколько иная. Благодаря выверенному контенту от-
носительно культуры стран изучаемого языка у студентов складывается системная картина ис-
тории и культуры других стран. В итоге проявляется следующее противоречие: в общении с 
представителями других (в частности, англоязычных) культур современная российская моло-
дежь часто показывает глубинное знание культуры других стран, при этом бывает не в состоя-
нии ответить на вопросы о родной стране, интересующие их сверстников из-за рубежа. Это не-
удивительно, поскольку такие дисциплины, как «Страноведение и лингвострановедение стран 
изучаемого языка», «Литература стран изучаемого язык» и др. традиционно ориентированы на 
всестороннее изучение «чужого» культурно-исторического наследия. 

Приведенные выше причины стали для нас решающими при разработке дисциплины 
«Культура России на иностранном языке». Отметим сразу, что иностранным языком для нас 
стал английский как современный язык международного общения.  

Прежде всего, мы должны были решить проблему отбора содержания, поскольку культур-
но-историческое наследие России есть чрезвычайно обширный феномен. В проведении этой 
сложной работы нам помог метод концептуализации. В качестве ведущих нами были выбраны 
следующие концепты:  

‒ история России в IX–XX вв.; 
‒ история России в XXI в.; 
‒ Москва – центр культурной жизни России; 
‒ Санкт-Петербург – северная культурная столица России; 
‒ Красноярск: культурная жизнь большого сибирского города; 
‒ Лесосибирск: культурная жизнь малого сибирского города; 
‒ Енисейск – старинный сибирский город-памятник [6]. 
Раскроем каждый концепт подробнее.  
Обращение к истории России не случайно. Общеизвестно, что история оказывает огромное 

влияние на культуру, взаимосвязь этих двух феноменов едва ли может быть подвергнута со-
мнению. В то же время изучение истории России на иностранном языке дает возможность не 
только в кратком виде систематизировать знания, часть их которых была усвоена студентами 
еще в школе, но и позволяет воспринять информацию на английском языке. Это означает, что 
здесь «работают» закономерности, характерные для аналитического строя английского языка, 
где в центре предложения всегда выступает глагол с его способностью фиксировать факты, ис-
пользуя систему видо-временных форм, характерных для английского языка.  
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При кратком изучении истории России на иностранном языке мы опирались на фактологи-
ческую основу, избегая интерпретации, в то же время давая возможность студентам выразить 
свое отношение. Например, им предлагалось выполнить следующее задание: «На стреле вре-
мени обозначьте события, которые представляются вам наиболее значимыми в истории нашей 
страны». Следует отметить, что студенты подходили к выполнению таких заданий нестандарт-
но и избирательно.  

Большую помощь в отборе содержания нам оказала выпускница Кембриджского универси-
тета носитель английского языка и культуры, владеющая знаниями в области российской исто-
рии и культуры. Именно ее взгляд на историю и культуру нашей страны помог нам следовать 
компаративистскому подходу, избежать односторонней позиции и понять, что может быть ин-
тересно представителям англоязычного мира, поскольку материал, отобранный и разработан-
ный в виде лекций, лег в основу МООК «Культура России». Наш многолетний опыт в области 
высшего педагогического образования и межкультурной коммуникации убедил нас в том, что 
многие проблемы непонимания между англоязычным и русским мирами основаны не только 
на агрессивности англоязычного мира, но и на минимальной информации о нашей стране в со-
временном информационном пространстве.  

Блоки, связанные собственно с культурой России, также можно считать концептами. Здесь 
мы исходили из следующих соображений. Культура России – очень емкий феномен, и здесь 
легко «утонуть» в частностях, поскольку в богатейшем культурно-историческом наследии 
практически ко всему можно подходить с позиции значимости. В связи с этим объективным 
фактом мы сочли возможным выбрать как ведущие следующие концепты: Москва как куль-
турный центр России, Санкт-Петербург – северная культурная столица России, культурная 
жизнь большого российского города на примере Красноярска, культурная жизнь родного горо-
да, культурная жизнь города-памятника России на примере старинного сибирского города 
Енисейска. Отметим сразу, что последние три блока могут быть заменены с учетом региона. 
Здесь важен принцип отбора. Мы исходили из культурного единства и многообразия России.  

Что касается Москвы и Санкт-Петербурга, то здесь самой большой трудностью оказалось 
нивелирование вкусов и предпочтений преподавателя, что могло стать моментом навязывания 
студентам одной точки зрения. Мы хорошо понимали, что большинство современных студен-
тов не имеют опыта посещения двух столиц и лишены «живого» ознакомления с культурно-
историческим наследием, которое аккумулировано в этих двух городах. В результате у части 
молодежи уже сформировалось негативное отношение ко всему тому, что находится в евро-
пейской части России. Это отношение проявлялось на практических занятиях, когда они убеж-
денно пытались дать основанное на полярном отношении к действительности толкование сло-
вам известной песни о Москве: «Дорогая моя столица, золотая моя Москва!». В результате 
возникла провокационная идея предложить студентам написать эссе: «Какое дело нам, живу-
щим за Уралом, до Москвы и Санкт-Петербурга?». Студентам пришлось ознакомиться с раз-
личными источниками исторического и культурологического характера, причем главным здесь 
оказался личностный эмоциональный фактор, который стал доминирующим в переоценке цен-
ностей и отношений. Многие признавались, что они даже не имели представления о том, что 
ведущие музеи и памятники истории доступны всем желающим и что существуют льготы для 
студентов при посещении Третьяковской галереи, Эрмитажа или Петергофа. Они признава-
лись, что совершено иначе стали воспринимать слова песни «Я никогда не был в Петербурге». 
Для некоторых стала открытием, что к встрече с культурным наследием нужно быть готовым и 
что это большая работа души, сердца и ума. 

Особое значение обрело ознакомление студентов с культурой родного края, города, где они 
живут и учатся. Известно, что у человека наступает привыкание к тому, что его окружает, и он 
не замечает многое, что вызывает удивление у тех, кто впервые попадает в новую обстановку. 
Поэтому мы старались выявить те особенности, которые вместили в себя как всеобщее, что 
присуще культуре России вообще, так и уникальные особенности культурной жизни малой ро-
дины. Так, к примеру, для интерпретации было избрано творчество енисейского художника 
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С. Харченова, которого называют «сибирским Дали» за умение увидеть и отразить в полотнах 
необычные сюрреалистические сочетания прошлого, настоящего и будущего. Студенты при-
знавались, что просто не обращали внимание на эту сторону творчества художника. Но более 
всего их поразил факт, что, несмотря на многочисленные предложения и признание творчества 
С. Харченоваво всем мире, он остается верен художественным традициям Енисейска, «питает» 
свое творчество, природой и традициями родного города.  

При изучении культуры России мы отдавали должное таким тенденциям настоящего, как 
реклама. Студенты с большим энтузиазмом воспринимали задания типа «12 причин посетить 
Сибирь». Эта своеобразная ролевая игра включала раскрытие для предполагаемых иностран-
цев-туристов достоинств и преимуществ тура по Сибири на основе тематики, связанной с ис-
торией, природой, культурой этой части России. Студентам предлагалась подборка сладов с 
минимальным текстовым оформлением на русском языке. Задание включало развертывание 
информации на английском языке. 

Причина 1. Алтай. Алтай сегодня –место особой энергетики. Огромная популярность среди 
туристов. 

Причина 2. Байкал. Зимой по льду Байкалу легко кататься на автомобиле. Летом байкаль-
скую воду пьют прямо из озера. Она холодная и чистая. 

Причина 3. Кругобайкальская железная дорога. Туннельная дорога вдоль юга Байкала бо-
лее чем на 160 км. До 1956 г. по ней ходили поезда. Сейчас туристический объект. 

Причина 4. Плато Путорана. Горный массив в Красноярском крае. Место обитания Огнен-
ного бога. 100 озер, 100 водопадов.  

Причина 5. Енисей. «Большая вода». «Великая река». 5-е место по длине в мире. Самый 
дорогой туристический маршрут в России от Красноярска до Диксона. 

Причина 6. Норильск. Самый северный в мире город. Входит в пятерку самых ветреных 
городов мира. Полярная ночь, полярный день… Города построен на вечной мерзлоте. 

Причина 7. Ямал. Полуостров на севере Западной Сибири. Бывает зима и в июне. Олене-
водство, экстрим… «Увезу тебя я в тундру…» 

Причина 8. Транссибирская магистраль. Железная дорога, проходит через Евразию, соеди-
няет Москву с Владивостоком. Длина магистрали 9 288,2 км – это самая длинная железная до-
рога в мире.  

Причина 9. Томск. Студенческий город. Томский государственный университет (бывший 
Императорский) с 1878 г. Томск – город «деревянных кружев». 

Причина 10. Тур «Великое Саянское кольцо» …Домик охотника, горные реки, юрточные 
комплексы, буддистский монастырь и душевная беседа с ламой… Дикая природа, вдали от Ин-
тернета… 

Причина 11. Шушенское. «Сибирская Швейцария». В 1897 г. здесь отбывал ссылку 
В.И. Ленин. Сегодня Шушенское – это историко – этнографический музей-заповедник, место 
проведения этномузыкального фестиваля «Мир Сибири».  

Причина 12. Красноярск. Географический центр России. Рядом с городом – заповедник 
Столбы. Географический центр России. Город, устремленный в будущее: наука, театры, му-
зеи… 

В собственно лингвистическом плане особое внимание уделялось лакунарности. Этот ас-
пект развивал филологическое мышление будущих учителей иностранного языка, формировал 
у них способность адекватно воспринимать и толковать реалии, существующие в разных куль-
турах.  

Подведем итог.  
Поскольку опытно-экспериментальная работа проводилась в гуманитарной области, то 

надеяться на какие-либо точно запланированные результаты не представлялось возможным. 
Тем не менее, мы неоднократно наблюдали изменение отношения к контенту дисциплины 
«Культура России на иностранном языке» у студентов-будущих учителей. В итоговых сочине-
ниях, где им предлагалось выразить свое отношение к проведенной работе, они как положи-
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тельное отмечали, прежде всего, возможность высказывать свою позицию и отсутствие навя-
зываемой точки зрения со стороны преподавателя. 97% из общего числа студентов выразили 
желание продолжать изучение культуры России и проводить эту работу на практике в школе и 
в дальнейшей педагогической деятельности.  
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ONLINE TOOLS IN TEACHING ENGLISH TO NON-LINGUISTIC 

DEPARTMENT STUDENTS  
Аннотация. Данная статья рассматривает онлайн-инструменты для развития универсальных компетенций 

(УК) категории «Коммуникация» и общекультурных компетенций (ОК) в рамках курса «Иностранный язык» для 
студентов нелингвистических направлений высших учебных заведений с учетом цифровизации образовательной 
среды. 

Abstract. This article investigates several online tools that can be used for the development of the communicative 
and cultural competences in teaching a foreign language to students of non-linguisic departments in the conditions of 
digitalization of education. 

 
Переход на удаленное обучение и реализация новых способов взаимодействия участников 

образовательного процесса, новый контекст государственных мер по борьбе со вспышкой ко-
ронавирусной инфекции последних нескольких лет активизировали использование информа-
ционно-коммуникационных технологий (ИКТ) и поставили перед преподавателями новые пе-
дагогические задачи. Для реализации целей обучения английскому языку согласно новому 
Государственному стандарту и сохранения эффективности образовательного процесса в новых 
реалиях требуется трансформировать методы обучения студентов нелингвистических направ-
лений с целью привнесения цифровых ресурсов в образовательный процесс [6], а также изме-
нить подходы к отбору обучающего материала с учетом его применимости на онлайн-занятиях 
и при смешанном обучении (Blended learning).  

Согласно ФГОС ВО (3++) [4], при разработке программы бакалавриата должны формиро-
ваться требования к результатам ее освоения в виде универсальных (УК), общекультурных 
(ОК), профессионально ориентированных (ОПК) и профессиональных компетенций (ПК), ко-
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торые указаны в соответствующем стандарте направления подготовки. В данной статье мы 
рассмотрим новые образовательные условия для развития общекультурных (ОК) компетенций, 
а также группы универсальных компетенций (УК) категории «Коммуникация», иначе именуе-
мых коммуникативной компетенцией, включая все ее структурные компоненты: грамматиче-
скую, стратегическую, дискурсивную и социолингвистическую компетенции [5] – в рамках 
курса «Иностранный язык» с учетом цифровизации образовательной среды.  

В цифровой среде решение задач по формированию компетенций, как отмечают многие 
специалисты [7], не только претерпевает ряд сложностей, но и отягощается обостряющейся 
проблемой мотивации и удержания внимания студентов, реализующих программу курса по 
иностранному языку онлайн и поддерживающих контакт с преподавателем и другими участни-
ками образовательного процесса в синхронном или асинхронном формате с помощью онлайн 
средств медиа-коммуникации (например, MS Teams) и интерактивных образовательных плат-
форм (например: Moodle) [3]. 

Согласно теории самодетерминации Райна и Деси [1], мотивациия включает в себя три ос-
новных компонента:  

1) потребность в автономии (autonomy): стремление чувствовать себя инициатором соб-
ственных действий и поведения; 

2) потребность в компетентности (mastery): желание достигать внутренних и внешних ре-
зультатов в какой-то деятельности; 

3) потребность в связи с другими людьми и ощущением себя частью сообщества 
(relatedness), что подразумевает установление надежных межличностных связей. 

Следовательно, для успешной реализации целей курса «Иностранный язык» в онлайн или 
смешанном формате обучения (Blended learning) преподавателю следует включить учебные 
мероприятия, способствующие сбалансированному развитию всех структурных компонентов 
коммуникативной компетенции, а также удовлетворяющие потребностям обучающегося в ав-
тономии, компетентности и связи с другими людьми.  

Наиболее оптимальной основой таких учебных активностей в современных реалиях видят-
ся интерактивные онлайн-инструменты, которые можно внедрить в асинхронный или синхрон-
ный онлайн курс. Такие инструменты предоставляют возможность вовлечь каждого обучаю-
щегося в образовательный и исследовательский процессы, что в свою очередь повышает эф-
фективность модели обучения. Использование онлайн-инструментов в образовательном 
процессе повышает наглядность, а интерактивность – решает задачи погружения в языковую 
среду и отработку коммуникативных навыков и развитие умений [2]. 

В таблице ниже приведены семь учебных ресурсов, характеристики которых были проана-
лизированы с точки зрения восьми критериев, относящихся к развитию необходимых компе-
тенций и мотивирующих факторов. Символ ‘V’ используется в случаях, где функционал и воз-
можности онлайн ресурса удовлетворяют предложенным критериям. Символ ‘X’ подразумева-
ет отсутствие у данного ресурса функционала, способствующего реализации необходимых 
компетенций и потребностей. 

Каждый из предложенных ресурсов может быть использован для развития грамматической 
и общекультурной компетенций. В связи с тем, что часть этих онлайн-инструментов, такие как 
‘tubequizard’ и ‘quizizz’, не подразумевает воспроизведение обучающимися цельных устных 
или письменных высказываний, они не могут быть использованы для развития стратегической 
и дискурсивной компетенций. Тем не менее, эти ресурсы имеют функцию автоматической про-
верки, предоставляя возможности для автономии и отслеживания обучающимся личного про-
гресса, или динамики компетентности. Многие из предложенных инструментов могут быть ис-
пользованы для оптимизации проектной деятельности и исследовательских проектов. Такие 
ресурсы (‘storyjumper’, ‘voki’, ‘Replica’, ‘makebeliefscomix’) удовлетворяют всем представлен-
ным в таблице критериям, а также реализуют принципы наглядности и интерактивности, по-
вышая эффективность проводимых учебных мероприятий.  
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Характеристика и дидактические функции 

tubequizard.com  V X X V V V V X Платформа с видео-материалами и 
интерактивными скриптами к ним позволяет 

реализовать задания для обучения и повторения 
лексических единиц и грамматических структур, 

навыков аудирования и письма, а также 
способствует развитию способности работать  
с информацией в глобальных компьютерных 

сетях  
quizizz.com V X X X V V V V Ресурс для создания динамичных тестов,  

которые можно организовывать как в режиме 
самостоятельной работы, так и командного 

соревнования, что позволяет не только 
отработать/презентовать необходимые языковые 

единицы и социолингвистический материал,  
но и развить готовность к кооперации  

с другими людьми 
youglish.com V X X V V V V X Поисковик лексических единиц и коллокаций  

в тезаурусе видео-материалов сети  
Интернет с фокусом на их фонетическом  

аспекте, который можно использовать  
в качестве источника для проектной работы  

и социолингвистических исследований 
обучающихся  

storyjumper.com V V V V V V V V Платформа для создания проектов в формате 
электронных медиа-книг, позволяющая провести 

активности для повторения языкового и 
социолингвистического материала, а также 

реализовать неформальные оценочные 
мероприятия для отслеживания развитости 

дискурсивной и стратегической компетенций  
в рамках проектной работы 

voki.com V V V V V V V V Ресурс, позволяющий создать аватара и озвучить 
его путем записи голоса обучающегося, что 

создает нетривиальные условия для практики 
говорения и отработки речевых навыков и 

умений в безопасной учебной среде 
Replica. AI app V V V V V V V V Мобильное приложение, где обучающийся может 

вступить в диалог с искусственным интеллектом 
на изучаемом языке, в процессе чего 

сбалансированно развиваются все структурные 
компоненты коммуникативной компетенции  

в рамках коммуникации, имитирующей беседу  
с человеком 

makebeliefscomix.com V V V V V V V V Веб-сайт для создания комиксов на изучаемом 
языке, который можно использовать  
для активации в письменной форме 

функционального языка и коммуникативных 
стратегий, что может служить подготовительным 

этапом перед устной практикой  
 
Таким образом, благодаря внедрению предложенных интерактивных онлайн-инструментов 

преподаватель может решить задачи по формированию УК и ОК и повысить эффективность 
курса «Иностранный язык» для студентов нелингвистических направлений. 
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КВЕСТБУК КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ 
ГРАММАТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ-ЛИНГВИСТОВ 

ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
A QUESTBOOK AS A TOOL OF LINGUISTIC STUDENTSʼ GRAMMATICAL 

COMPETENCE DEVELOPMENT IN HIGHER EDUCATION 
Аннотация. Целью данной статьи является рассмотрение лингводидактического потенциала квест-книги в 

развитии иноязычной грамматической компетенции студентов-лингвистов в языковых вузах. В работе предложе-
ны два концептуальных варианта внедрения квестбука в рамках коммуникативно-когнитивного подхода. Также 
исследованы неязыковые аспекты квест-книги. В статье приводятся результаты качественного исследования воз-
можностей книги-квеста в форме анкетирования, проведенного на базе Московского педагогического государ-
ственного университета в 2022 году среди 23 практикующих преподавателей иностранного языка. 

Abstract. The purpose of the present article is to consider the linguo-didactic potential of a questbook in the devel-
opment of linguistic students’ grammatical competence in higher education. This work suggests the two variants of 
questbook implementation into the active pedagogical practice in terms of the communicative-cognitive approach in teach-
ing grammar. Furthermore, non-linguistic aspects of a questbook are scrutinised. Additionally, the article presents the re-
sults of the qualitative research on the potential of a questbook as a means of learning. The questionnaire was conducted in 
2022 among 23 practising foreign language teachers at Moscow State Pedagogical University (MPGU). 

 
Главной целью успешного изучения любого иностранного языка является умение свободно 

изъясняться на этом языке, учитывая регистр, дискурс и другие аспекты коммуникации. В свя-
зи с этим в последние десятилетия коммуникативный подход обрел особую популярность в ме-
тодике преподавания иностранных языков. Данный подход базируется на продуктивной рече-
вой деятельности студентов, что позволяет переосмыслить коммуникативную роль обучающе-
гося в современном языковом образовании. Однако помимо устной речевой деятельности, 
коммуникативный подход включает в себя также и письменную деятельность. Именно данный 
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аспект и усложняет внедрение коммуникативной направленности в языковое образование: если 
уделять внимание только речевой деятельности студента и отдавать приоритет беглости речи, 
то ее правильности будет уделяться меньшее внимание, то же самое произойдет и в противо-
положном случае. Следовательно, появляется более сложная задача – достижение баланса 
между правильностью и беглостью. 

М.Т. Селлар отмечает, что коммуникативный подход подразумевает отсутствие коррекции 
грамматических ошибок в процессе порождения устного речевого высказывания. Это может 
стать причиной возникновения трудностей в процессе развития грамматической компетенции 
студентов [1. С. 13]. Следовательно, как отмечает C.Д. Савигнон, в коммуникативном подходе 
важно найти способы интеграции грамматики в практические коммуникативные задания с це-
лью достижения баланса между беглостью и правильностью языка [2. C. 27]. Согласно 
Х. Насайджи и С. Фотос, иноязычная грамматическая компетенция может быть охарактеризо-
вана как знание грамматических правил, форм и значений, существующих в языке, а также 
теоретические знания о том, как их использовать [3. C. 6]. Следовательно, несмотря на способ-
ность свободно выражать свои мысли и наличие богатого лексического запаса, неправильность 
построения предложений в иностранном языке может повлиять на возникновение непонимания 
между участниками в процессе общения. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, 
что грамматическая компетенция является одним из важных структурных компонентов ино-
язычной коммуникативной компетенции по причине того, что достичь успешной коммуника-
ции трудно при отсутствии понимания грамматической структуры языка, которая, в свою оче-
редь, включает в себя правильность построения предложений, использования видовременных 
форм и так далее. 

Как подчеркивает Б. Сеснан, если язык – это «здание», а слова и фразы – это «кирпичи» 
здания, то грамматика будет «планом архитектора» [4. C. 54]. Из этого следует вывод, что ни 
«здание», ни использование «кирпичей» при его строительстве становится неосуществимым 
без «плана архитектора». Говоря лингвистическими терминами, достичь так называемый ба-
ланс между беглостью и правильностью речи становится затруднительно, если у обучающегося 
отсутствует прочная грамматическая база знаний. Это подтверждает и определение Т. Хеджа, 
который утверждает, что иноязычная коммуникативная компетенция выражается в употребле-
нии знаний языка, которые были получены студентом, в разговорной практике [5. C. 22]. 

Более того, высокий уровень развития иноязычной грамматической компетенции пред-
определяет успешное формирование, развитие и совершенствование иноязычной коммуника-
тивной компетенции и других неязыковых факторов. Основываясь на гипотезе С. Крашена об 
усвоении языка, внутри каждого человека находится «умственное устройство», которое сту-
дент формирует в процессе обучения. Данное «устройство» отвечает за самокоррекцию речи и 
носит название «монитор» (‘monitor’) [6. C. 15]. Так как данный навык формируется в процессе 
обучения, как было упомянуто выше, то именно знание грамматических правил будет служить 
тем самым «устройством» коррекции речи. Следовательно, учащиеся смогут выстраивать речь 
в соответствии с правилами и нормами иностранного языка, что будет легко восприниматься 
собеседниками, не требовать пост-коррекции и, как результат, повысит мотивацию студентов-
лингвистов в развитии рецептивных и продуктивных умений, акцентируя внимание на балансе 
между беглостью и правильностью речи. 

Говоря о таком продуктивном виде речевой деятельности, как письмо, в рамках коммуни-
кативного подхода, A. Пинкас выделил следующую коммуникативную цель: письмо должно 
быть таким же коммуникативным, как и речь, т.е. отвечать потребностям повседневной жизни, 
переходя от традиционных школьных шаблонов к более актуальным его видам [7. C. 3]. Это 
нужно для того, чтобы студент мог без проблем конвертировать устную речь в письменную и 
наоборот. Как отмечают Л. Бахмен и А. Палмер в своей новой модели коммуникативной ком-
петенции, «Коммуникативная языковая способность» (CLA) включает в себя два основных ас-
пекта: языковых знаний и стратегической компетенции [8. C. 3]. В свою очередь, языковые 
знания подразделяются на организационные знания и прагматические знания. Первые отвеча-
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ют за понимание и создание грамматически верных предложений (грамматическая компетен-
ция), а также способность организовывать их в связные устные и письменные тексты (ритори-
ческая организация). Навыки риторической организации тесно связаны с развитием граммати-
ческих навыков, так как первая служит учащимся помощником в логическом структурирова-
нии не только письменных текстов, но и разговоров, в то время как грамматическая 
компетенция контролирует правильность. Следовательно, в рамках коммуникативного подхода 
студенты должны научиться владеть грамматической компетенцией наряду с риторической ор-
ганизацией и уметь применять данные навыки как в устной, так и в письменной деятельности. 

Появление коммуникативного подхода в методике иностранных языков поставило под во-
прос традиционные способы преподавания грамматики. Так как главная задача коммуникатив-
ного подхода – это достижение свободного владения иностранным языком, то не включать 
изучение грамматики в данный подход невозможно. Несмотря на беглость речи студента, ее 
правильность является критическим важным компонентом в условиях профессиональной ком-
муникации будущих лингвистов. Выходом из данной ситуации может считаться изучение 
грамматики в контексте. Применения определенного вида практической деятельности или под-
хода к формированию иноязычной грамматической компетенции позволяет не только сделать 
процесс обучения и изучения эффективным, но и придает ему практическую значимость.  
В связи с этим ранее были разработаны такие способы обучени, как ролевые игры, настольные 
игры, различные литературные истории и так далее. Однако все эти виды внедрения граммати-
ки в контекст уже нельзя считать абсолютно новыми, в связи с чем появление какой-либо но-
вой формы контекста стало необходимым. 

В качестве нового вида продуктивной практики может быть рассмотрена такой способ, как 
квесты. В последнее время данная методика обучения иностранным языкам в рамках коммуни-
кативного подхода приобрела наибольшую популярность. Это связано с тем, что прохождение 
квестов, что с английского языка означает «поиск», пробуждает интерес учащихся к процессу 
обучения и тем самым повышает их мотивацию. В технологии квеста можно выделить не-
сколько основных обязательных критериев: a) наличие заданий-испытаний или головоломок; 
б) главный персонаж или несколько персонажей; в) присутствие поощрений после прохожде-
ния заданий; г) наличие финальной цели, к которой будут стремиться студенты при прохожде-
нии испытаний. Следовательно, высокий уровень заинтересованности и вовлеченности студен-
та в процесс прохождения квеста может способствовать более глубокому усвоению различных 
аспектов языка, в особенности грамматики. 

В связи с тем, что грамматика – это базовый и один из самых сложных разделов изучения 
иностранного языка, ее трансформация в легковоспринимаемый способ отработки грамматики 
облегчит учащимся и преподавателю прохождение данного раздела. Принимая во внимание 
тот факт, что метод квестов применяется в обучении иностранным языкам уже не первое деся-
тилетие и на настоящий момент не считается инновационным, автор данной статьи предлагает 
еще ранее неизученный в сфере преподавания тип квеста, а именно квестбук (‘a questbook’). 

Понятие квестбук (также известно под названием книга-квест) в переводе с английского 
является сочетанием двух слов: «поиск» (“quest”) и «книга» (“book”), и следовательно, подра-
зумевает собой прохождение различных испытаний для достижения финальной цели в рамках 
одной книги. Основополагателем данной разновидности литературы является Х.Л. Борхе, ко-
торый создал многовариантные тексты, послужившие для формирования того, что сейчас 
называется квест-книгой. Однако несмотря на нарастающую популярность квест-книг во всем 
мире, количество изданий данного жанра на данный момент небольшое. Более того, как упо-
миналось ранее, книги-квесты еще не нашли своего применения в педагогической среде. Сле-
довательно, можно предположить, что разработка и применение такой книги может положи-
тельно сказаться на процессе обучения студентов иностранным языкам и развить навыки ком-
муникативной и грамматической компетенций. 

В рамках педагогической деятельности можно выделить несколько концептов квест-книги, 
которые, в свою очередь, будут акцентировать внимание на разных аспектах языка: а) на логи-
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ческой основе, с преобладанием головоломок, шифров и т.д.; б) на литературной основе, с пре-
обладанием текста. Стоит отметить, что оба концепта должны быть основаны на одной связан-
ной истории или конечной цели (например, помочь кому-то раскрыть дело или же выбраться 
из запертой комнаты). Первый вариант включает в себя короткие задания на различные блоки 
(аудирование, чтение, лексика, грамматика, письмо, говорение), решая которые, студент или 
группа студентов получает «ключ», используемый для открытия следующих страниц-уровней. 
Данные задания основаны на логическом мышлении и включают в себя шифры, головоломки, 
аллюзии, анаграммы, ребусы и так далее. К примеру, задание уровня аудирования может вы-
глядеть следующим образом: студентам предлагается прослушать аудио и вставить некие про-
пущенные слова, которые на аудио заглушены или скрыты сигналом. Однако, чтобы узнать из 
каких слов учащимся придется делать выбор, им сначала понадобится разгадать шифр, кото-
рый заключает в себе эти слова. По завершении задания ученики получают «ключ», который 
они смогут применить на последующих страницах-уровнях. 

Второй вариант применения книги-квеста в преподавании основан на каком-либо событии, 
а чаще всего личности, которой следует помочь выбраться из определенной локации, разгадать 
тайну, найти ответы и так далее. Однако в отличие от предыдущего концепта, данная квест-
книга содержит в себе больше текста: студенты начинают читать некую историю, а затем в 
определенный момент она прерывается и обучающемуся предлагается сделать какое-то зада-
ние, чтобы узнать страницу, которая содержит в себе продолжение истории. Таким образом, 
главы в квестбуке перепутаны с целью создания запутанности сюжета и заинтересованности 
читающего. К примеру, одно из заданий на говорение может быть следующим: после прочте-
ния определенного отрывка истории, который заканчивается на том, что главному персонажу 
надо подобрать ключ к двери «выход», студентам предлагаются ролевые карточки с несколь-
кими персонажами, один из которых знает данный шифр. Путем коммуникации обучающимся 
нужно будет выяснить, кто же «хранитель» шифра. Если же задание выполняется учеником 
индивидуально, книга предложит перейти на определенную страницу, где будет предложена 
эта же история в письменном варианте с логическим контекстом. В случае правильного реше-
ния задачи студент переходит на страницу-продолжение, при отрицательном исходе студенту 
придется повторить процедуру. 

Исходя из вышесказанного, можно отметить, что обе вариации книги-квеста смогут спо-
собствовать повышению вовлеченности студента в образовательный процесс и тем самым мо-
тивировать его на выполнение различного рода заданий на все виды речевой деятельности, да-
же при условии наличия трудностей или отсутствия мотивации при работе с рецептивными 
умениями. Преимущество данного средства обучения заключается в том, что оно позволяет от-
рабатывать грамматические темы в рамках трех этапов практики (неречевой, условно-речевой 
и собственно-речевой) посредством работы с 4 основными видами речевой деятельности. 

С целью анализа лингводидактического потенциала квест-книги как средства развития 
иноязычной грамматической компетенции студентов было проведено качественное исследова-
ние на базе Московского педагогического государственного университета, Института между-
народного образования. Анкетирование было осуществлено среди 23 практикующих педагогов 
английского языка и включало в себя 13 вопросов. 

Анкетирование [9] показало, что 47,8% респондентов, что составляет 11 человек, знакомы с 
форматом квест-книги. Несмотря на это, ее применение в педагогических целях еще не было 
исследовано, так как согласно данным опроса 87% преподавателей (20 человек) не применяли 
данный способ обучения грамматике иностранного языка в своей практике. Однако все ре-
спонденты оценили возможность применения квестбука на занятиях иностранным языком от 5 
до 10 баллов по шкале оценки от 1 до 10, где 56,5% опрошенных (13 человек) выбрали 
наивысший балл. Это может быть объяснено большим потенциалом квест-книги, который пре-
подаватели определили в опросе. Например, среди лидирующих неязыковых аспектов, на ко-
торые может повлиять внедрение книги-квеста, практикующие педагоги выделили заинтересо-
ванность, вовлеченность и мотивацию (91,3, 87 и 65% соответственно). Также респонденты 
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большинством голосов (87%, 20 человек) выделили подход, в рамках которого наиболее 
уместно применение книги-квеста, – коммуникативный подход. Однако следует принять во 
внимание, что квестбук, по мнению опрошенных (95,7%, 22 человека), может развивать мыш-
ление как низшего, так и высшего порядков по таксономии Блума. Следовательно, наиболее 
подходящим подходом для применения книги-квеста стоит назвать коммуникативно-
когнитивный подход, описанный в работе А.И. Шкитиной, в котором находят отражение уров-
ни таксономии Блума и показано пересечение когнитивной и коммуникативной деятельностей 
[10. С. 227]. Таким образом, данная технология обеспечивает ориентацию на когнитивно-
продуктивную деятельность студентов во время занятий по грамматике и может способство-
вать развитию иноязычной коммуникативной компетенции и ее компонентов. Стоит также от-
метить, что включение 3 этапов отработки грамматики будет способствовать развитию не 
только правильности речи (знания видовременных форм, правил построения предложений и т.д.), 
но и посредством 4 основных видов речевой деятельности поможет учащимся достичь баланса 
между правильность и беглостью, что отмечают в анкетировании 22 педагога (95,7%) [9]. 

Таким образом, книгу-квест можно рассматривать как инновационное средство обучения 
иностранному языку студентов высших учебных заведений, которое посредством современно-
го коммуникативного-когнитивного подхода способствует развитию грамматической компе-
тенции обучающихся, а также развитию их коммуникативной компетенции с помощью раз-
личных разговорных и письменных заданий. Более того, применение 3 этапов практики в рам-
ках отработки грамматики по квест-книге позволит обучающимся достигнуть баланса между 
правильность и беглостью, где второе напрямую зависит от первого, как уже упоминалось ра-
нее. Квест-книга может быть применена как и на индивидуальных, так и на групповых заняти-
ях, что подчеркивает ее преимущество. 
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VR-ТЕХНОЛОГИИ В КОНТЕКСТЕ ЦИФРОВОГО ОБУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ  

VR-TECHNOLOGIES IN THE CONTEXT OF DIGITAL LEARNING  
OF ENGLISH IN HIGH SCHOOL 

Аннотация. Данная статья рассматривает применение VR-технологий в процессе организации обучения ино-
странному языку в высшей школе как одного из компонентов цифрового образования. Рассмотрены наиболее ча-
сто используемые практики применения VR-технологий и преимущества их использования в обучении иностран-
ному языку. 

Abstract. This article dwells on the use of VR technologies in language teaching at high schools as one of the com-
ponents of digital education. The most commonly used practices of using VR technologies and the advantages of their use 
in EFL education are described. 

 
E-learning (электронное обучение) или digital learning (цифровое обучение) как тренд по-

явилось в образовании ещё в конце XX – начале XXI в. с появлением компьютеров и их массо-
вым внедрением в образовательные учреждения разного уровня и типа. Большая часть научно-
го сообщества верила в положительные результаты использования компьютерных технологий 
для повышения эффективности обучения и возлагала большие надежды на применение их в 
образовании. Считалось, что компьютеры будут обеспечивать индивидуальное обучение, соот-
ветствующее потребностям и мотивации обучающихся, что с помощью компьютерного обуче-
ния любой человек cможет получить гибкое и индивидуализированное образование [7]. 

Переход на дистанционное обучение, вызванный появлением новой коронавирусной ин-
фекции весной 2020 г., дал мощный толчок в развитии цифровых технологий в целом и в сфере 
образования в частности. Необходимость модернизации системы образования становится более 
очевидной и всё больше закрепляется на государственном уровне. Главные задачи модерниза-
ции – повышение доступности, качества и эффективности образования. В этой связи цифровое 
обучение в настоящее время играет важную роль и считается одним из основных направлений 
развития образования не только в нашей стране, но и во всём мире. Ожидается, что цифровые 
технологии станут надёжным инструментом в системе образования и индивидуализации обра-
зовательных траекторий подрастающего цифрового поколения [7]. 

В контексте высшего образования в России исследования С.В. Краснова и С.А. Красновой 
по проблемам внедрения электронного обучения в образовательный процесс высших учебных 
заведений показали, что, в целом, развитие электронного обучения положительно воспринима-
ется в профессорско-преподавательской среде, хотя ещё выявляются недостатки и направления 
дальнейшего совершенствования [5]. Системообразующие компоненты цифрового образования 
(цифровая образовательная среда, цифровые процессы организации учебного процесса, цифро-
вые процессы проверки знаний, цифровые технологии организации обучения, цифровой кон-
тент, цифровые технологии взаимодействия, цифровые ресурсы) [3] еще не до конца исследо-
ваны и вызывают большой интерес в научном мире как за рубежом, так и в нашей стране. 

В данной статье будет проанализирован такой компонент цифрового образования, как циф-
ровые технологии организации обучения, в частности VR-технологии, и выявлен их лингводи-
дактический потенциал в обучении иностранному языку.  

Авторы ряда статей на тему использования технологий виртуальной реальности в обучении 
иностранному языку сходятся во мнении, что данные технологи действительно могут стать 
эффективным инструментом, соответствующим принципу дидактической целесообразности.  
В настоящее время в нашей стране активно изучается опыт зарубежных методик, разрабаты-
ваются собственные, проводится экспериментальное обучение [2, 6, 8–10]. 
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Применение VR-технологий в образовании было исследовано учёными Московского го-
родского педагогического университета (МГПУ) в первой половине 2022 г. в рамках проекта 
«Иммерсивные технологии в образовании». По их словам, отмечается системное проникнове-
ние дополненной, виртуальной, смешанной реальности прежде всего в институты высшего об-
разования, что начинает менять его ландшафт и дидактику. Например, цифровая учебная про-
грамма «Живая анатомия» в Западном университете Кейза (США) позволяет студентам изу-
чать 3D-модель строения человека, демонстрируя все жизненные процессы работы внутренних 
органов и систем организма. Анализ результатов освоения материала по данной программе по-
казал, что она работает на 40% эффективнее, чем изучение анатомии по традиционной про-
грамме. Студенты-антропологи из Кембриджа исследовали символы гробницы на плато Гиза, 
не выезжая за пределы своего города. Это стало возможным благодаря специальной  
VR-программе, в которой был создан виртуальный класс и загружены 3D-модели исследуемых 
объектов. 

В российских университетах использование технологий виртуальной реальности также 
набирает обороты: открываются VR-центры, VR-лаборатории, запускаются разного рода  
VR-проекты, учебные программы. В Казанском (Приволжском) федеральном университете 
(КФУ) несколько лабораторий виртуальной и дополненной реальности обучают студентов ба-
калавриата и магистратуры по программам разработок и инженерного дела в цифровой среде, 
по созданию автоматизированных систем учёта результатов археологических исследований и 
мониторинга состояния архитектурных памятников, также интерактивных экспозиций, симу-
ляций производственных процессов и т.д. 

В 2020 г. Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского университета (ВШМ СПбГУ) 
открыла научно-образовательный центр «Цифровые технологии в образовании». Направления 
деятельности центра включают исследование новых форматов образования, в том числе вирту-
альной и дополненной реальности, создание и тестирование образовательного контента, популя-
ризация новых цифровых форматов в профессиональной среде. В 2021 г. запущено научное ис-
следование «Эффективность применения VR-технологий в образовании». Цель исследования – 
сравнить обучение сложным коммуникативным навыкам в различных образовательных форма-
тах и верифицировать полученные данные. В рамках проекта VR in GSOM SPbU: public speaking 
создаётся инструмент для подготовки студентов к презентации проектов и публичным выступ-
лениям. Специалисты Центра считают, что новые технологические решения при условии гра-
мотного внедрения в учебный процесс могут расширить образовательный опыт студентов и 
повысить качество обучения без увеличения нагрузки на преподавателя. 

Большая работа по изучению VR-технологий в академической среде общего и средне-
специального образования ведётся в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ): от-
крыта магистерская программа по изучению виртуальной и дополненной реальности, на базе 
специализированной лаборатории ведётся исследование возможностей применения VR-техно-
логий в области моделирования объектов и окружающей среды. Была создана особая образова-
тельная платформа, которая на сегодняшний день включает 23 образовательных продукта, где 
для зарегистрированных пользователей открыт доступ к программному обеспечению по всем 
школьным предметам. Разработчики Центра совместно с учителями-практиками оптимизиру-
ют контент так, чтобы он был максимально полезным дополнением к основному процессу. 

Анализируя вышеперечисленные и другие примеры применения VR-технологий в органи-
зации образовательного процесса, мы выделили следующие наиболее часто используемые 
практики, которые могут быть использованы в обучении иностранному языку. 

1. Визуализация объектов и явлений. Позволяет максимально реализовать принцип нагляд-
ности и сделать объяснение материала более доступным, а также позволяет усилить воздей-
ствие на обучающегося при семантизации иноязычных лексико-грамматических единиц и спо-
собствовать лучшему запоминанию языкового материала. 

2. Интерактивная презентация. Отличается от традиционной презентации со слайдами тем, 
что позволяет обучающемуся управлять процессом демонстрации: он может выбрать интере-
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сующий его раздел, повернуть или приблизить объект, изучить его с разных сторон, получить 
дополнительные разъяснения и др. Интерактивная презентация будет способствовать активи-
зации принципов дифференциации и индивидуализации обучения, а также реализовывать 
принципы сознательности и активности обучающегося с опорой на его осознанность, инициа-
тивность и активность.  

3. Взаимодействие с объектами. Ещё одна интересная практика применения виртуальной 
реальности, позволяющая ощутить тактильный отклик от объекта. Позволяет реализовать 
принцип деятельностного характера обучения иностранным языкам, обеспечивая вовлечение 
всех типов модальности восприятия. 

4. Перемещение в виртуальном пространстве. Данная практика позволит обеспечить позна-
вательную и эмоциональную активность обучающегося через активизацию речемыслительной 
деятельности обучающегося в условиях, приближенных к реальным. 

Вышеупомянутые практики применения VR-технологий в организации образовательного 
процесса в полной мере могут помочь в решении некоторых проблем современной системы 
иноязычного образования, так как обладают рядом преимуществ. 

1. Наглядность. С помощью визуализации объектов, процессов, локаций и т.д. подача мате-
риала может быть гораздо нагляднее и понятнее, особенно в объяснении сложных понятий, 
идей. К тому же, при взаимодействии нескольких органов восприятия (зрение, слух, тактиль-
ность) может повыситься эффективность запоминания. 

2. Полное погружение обучающегося в изучение дисциплины. Хорошо организованное за-
нятие с применением VR-технологий может полностью отключить внимание обучающегося от 
любых отвлекающих факторов и значительно повысить его концентрацию, а значит и успевае-
мость. 

3. Повышение мотивации к учебно-познавательной деятельности. Многие обучающиеся 
недостаточно заинтересованы в предмете. Виртуальная реальность может помочь решить эту 
проблему, так как по умолчанию является более увлекательным занятием, где всегда происхо-
дит какое-то взаимодействие обучающегося с окружающим миром [1]. 

4. Решение некоторых психологических проблем. В виртуальной реальности учащийся 
действует от лица своего аватара, становится более раскрепощённым [4]. 

Однако при всех своих преимуществах VR-технологии до сих пор не получили массового 
распространения. Среди причин выделяют недостаточно изученное влияние виртуальной ре-
альности на психическое и физическое здоровье. Кроме того, необходимое оборудование по-
прежнему остаётся достаточно дорогим. 

Рассмотрев уже имеющиеся наработки в области использования VR-технологий в обуче-
нии иностранному языку и их преимущества, можем сделать вывод, что они могут быть 
успешно использованы в перспективе, так как решают не только психолингвистические задачи 
(вовлечённость, повышение мотивации, снятие психологических барьеров), но и лингвистиче-
ские (более успешное освоение иноязычной лексики и грамматики, развитие навыков говоре-
ния, снятие языкового барьера и др.) и могут вывести обучение иностранному языку на новый, 
более высокий уровень качества. 
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НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В ОБУЧЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННОМУ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

THE SCIENTIFIC CONFERENCE IN TEACHING A PROFESSIONALLY 
ORIENTED FOREIGN LANGUAGE 

Аннотация. Обсуждаются особенности и преимущества включения научной конференции в процесс обуче-
ния профессионально ориентированному иностранному языку. Представлен опыт проведения англоязычной сек-
ции ежегодной научно-технической конференции на радиофизическом факультете Томского государственного 
университета. Описаны подготовительный этап работы над докладами, непосредственно работа на секции, а также 
последующая рефлексия по итогам конференции. 

Abstract. The paper considers some issues of using the scientific conference in teaching a professionally oriented 
foreign language. The experience of work at the English-language section of the Annual Science and Technology 
Conference held by the Faculty of Radiophysics, Tomsk State University, is presented herein. The preparatory stage of 
presentations development, work during the section, as well as post-conference reflections, are described. 

 
Современные тенденции в сфере высшего образования предъявляют свои требования к 

профессиональной подготовке специалистов, которые будут востребованы на рынке труда и 
успешны в профессиональной деятельности. Однако помимо высокой квалификации в своей 
области знаний конкурентоспособность будущего специалиста определяется и его готовностью 
решать разные задачи, в том числе в условиях иноязычной коммуникации. Особенностью со-
временного этапа обучения иностранному языку является опора на когнитивно-дискурсивный 
подход, который закрепляет за дискурсом роль носителя информации и единицы коммуника-
ции при обучении иностранному языку.  

Развитие дискурсивной научно-профессиональной компетенции в процессе обучения ино-
странному языку будущих инженеров является одной из важных задач для формирования бу-



268 

дущего профессионала. В современной лингвистике дискурс определяется как сложное комму-
никативное явление, объединяющее в себе «что сказать» и «как сказать» [1. C. 206]. Следует 
отметить, что главная особенность научно-профессионально дискурса заключается в том, что 
он включен в контекст профессиональной деятельности Дискурсивная компетенция представ-
ляет собой знание различных типов дискурсов и правил их построения, а также умение созда-
вать и понимать их с учетом ситуации общения [2. C. 175]. 

Конференция является наиболее частотной ситуацией научной коммуникации. На радио-
физическом факультете Томского государственного университета с 2008 г. ежегодно проводят-
ся научно-практические конференции, где работает англоязычная секция, в которой принима-
ют участие не только молодые ученые и исследователи РФФ, международные студенты, но и 
студенты бакалавриата. В настоящее время организуется два заседания секции докладов на ан-
глийском языке ‘Recent Developments in Radiophysics, Optics, Photonics, Optoinformatics and 
Information Technologies' в рамках Всероссийской конференции Студенческих научно-исследо-
вательских инкубаторов.  

Процесс работы над презентациями, которые студенты представляют на англоязычной сек-
ции научно-технической конференции, условно можно подразделить на три этапа: подготови-
тельный, основной и этап рефлексии после выступления. 

Специфика научно-профессионального дискурса, реализуемого в процессе участия в ан-
глоязычной научной конференции, заключается в многообразии речевых действий: подготовка 
письменного текста выступления, представленного на слайдах; устное выступление с докла-
дом; последующее обсуждение; выражение мнения и т.д. Таким образом, подготовительный 
этап включает в себя подготовку текста презентации, работу над произношением, изучение 
лексики и грамматики научного стиля речи по теме (упражнения по работе с вокабуляром, 
клишированными выражениями для вводной, основной и заключительной частей презентации, 
средствами вовлечения аудитории в обсуждение и т.п.. Важным при подготовке к конференции 
является развитие умения развертывания научной речи (описание, рассуждение, проблема–
решение) с использованием языковых структур определения, описания процесса и процедуры, 
сравнения и противопоставления, аргументации, приведения примеров, классификации, а так-
же умения порождения и интерпретации научного текста в соответствии с правилами связно-
сти (когезии) и целостности (когерентности) [3. C. 249]. Помимо этого, на подготовительном 
этапе преподаватели помогают студентам составить список вероятных вопросов, которые по-
тенциально могут быть заданы из аудитории, и заранее продумать ответы на них. В качестве 
практики можно предложить выступление перед своей группой. 

Поскольку студенты младших курсов на уровне бакалавриата, согласно образовательной 
программе, не включены в научную работу, представляемые ими доклады носят научно-
популярный характер. В то же время тематика и содержание таких презентаций тесно связа-
ны с научным направлением профильных кафедр радиофизического факультета (оптика, ра-
диофизика, радиоэлектроника, фотоника и др.). Студенты-бакалавры сами могут выбрать 
интересную для них тему и ограничены только рамками направления подготовки. В этой 
связи важно рассмотреть научно-популярный подстиль научного стиля речи. Научно-
популярный дискурс отличают простота изложения научного материала, экспрессивность и 
образность речи. В настоящее время в научный язык активно проникают элементы разго-
ворного стиля, диалога, устной спонтанной речи и др. С другой стороны, научно-
популярный дискурс манифестирует собой ключевые особенности, свойственные для науч-
ного стиля, такие, как точность, лаконичность, логичность, ясность, обобщенность, отвле-
ченность, абстрактность изложения, доказательность; объективность; насыщенность факти-
ческой информацией [4. C. 110].  

Студенты магистратуры и аспиранты представляют на конференции результаты исследова-
тельской деятельности. Во время занятий по иностранному языку они изучают особенности 
научной речи. Учитывается также специфика англоязычного дискурса, который характеризует-
ся простотой изложения, допустимостью юмора, нежелательностью отрицания и т.п. Подчерк-
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нем, что во время занятия используются активные и интерактивные методы обучения, такие 
как проектное обучение, обучение в сотрудничестве и др. 

Основной этап – непосредственно выступление. Стоит отметить, что англоязычная секция 
вызывает интерес у студентов всех уровней образования, международных студентов и ученых 
РФФ. После выступления студенты отвечают на вопросы аудитории, в том числе преподавате-
лей иностранного языка и преподавателей профильных кафедр. Таким образом, в данном фор-
мате работы задействованы два уровня речи: подготовленная и неподготовленная речь в рам-
ках представляемой темы. Именно неподготовленную часть выступления, во время которой 
студенты отвечают на вопросы аудитории, многие из них называют самой волнительной.  
По собственному опыту выступления на конференциях преподавателям иностранного языка 
хорошо известно, что, чем лучше выступающий знает материал, тем меньше он переживает. 
Снять часть волнения как раз и позволяет работа по составлению списка потенциально воз-
можных вопросов и ответов на них, проведенная на подготовительном этапе, а также заранее 
изученные речевые клише и разговорные фразы. Таким образом, развиваются коммуника-
тивные и интерактивные умения, подразумевающие способность и готовность устно пред-
ставить результаты научно-исследовательской и другой профессионально ориентированной 
деятельности на иностранном языке, а также умения взаимодействовать с участниками ком-
муникации, вести дискуссии на научно-профессиональные темы с учетом контекста комму-
никации.  

Заключительный этап работы – рефлексия над результатами выступления с целью учета 
ошибок в будущем и лучшего понимания данной работы.  

Особенностью работы конференций в последние годы становится дистанционный или 
смешанный формат их проведения. Так, некоторые студенты на секции ‘Recent Developments in 
Radiophysics, Optics, Photonics, Optoinformatics and Information Technologies' научно-
технической конференции, которая проходила на радиофизическом факультете ТГУ в мае 
2022 г., представляли свои доклады в формате видеоконференции, в то время как большинство 
участников физически присутствовали в аудитории. Оставив в стороне обсуждение техниче-
ской стороны вопроса, отметим специфику некоторых аспектов выступления в дистанционном 
формате. Передача докладчиком невербальных сигналов может быть затруднена, что негативно 
отражается на процессе восприятия информации аудиторией. Кроме того, невозможность в 
полной мере транслировать свое настроение и эмоции может приводить к нарастанию нервоз-
ности и тревожности [5. C. 159]. С другой стороны, выступая дистанционно, студент физиче-
ски находится в привычной обстановке, что помогает преодолеть робость и позволяет чувство-
вать себя более комфортно психологически. Эти нюансы, на наш взгляд, следует учитывать на 
подготовительном этапе. Детальная проработка информации, представленной на слайдах, бу-
дет способствовать более полному восприятию доклада. Расставить акценты и придать вы-
ступлению эмоциональную окраску, ввиду отсутствия возможности использовать мимику, же-
стикуляцию и пр. средства невербальной коммуникации. дистанционным участникам позволят 
более длительные паузы, изменение темпа речи, выразительное повышение или понижение го-
лоса и т.д. 

В заключение хотим отметить, что профессионально ориентированное обучение иностран-
ному языку должно быть направлено на решение следующих задач:  

– обеспечить у студентов формирование достаточного уровня знаний, умений и компетен-
ций по иностранному языку, чтобы они могли получать информацию и следить за достижени-
ями и актуальными событиями в своей профессиональной области; 

– способствовать применению знаний, навыков и умений на практике для установления за-
рубежных контактов, для публикации результатов исследований в зарубежных изданиях; 

– готовить их к жизни и работе в условиях поликультурного общества. 
Таким образом, принимая участие в научной конференции, студенты не только учатся 

применять на практике полученные знания, навыки и умения в процессе поиска и обработки 
информации на иностранном языке при подготовке доклада и во время выступления, но и 
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осваивают новую лексику интересной для них темы, получают своего рода языковую практику 
и мотивацию для дальнейшего изучения иностранного языка. 
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ИНСТРУМЕНТЫ ОРГАНИЗАЦИИ УСТНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СМЕШАННОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
TOOLS FOR ORGANIZING ORAL COMMUNICATION ACTIVITIES  

IN A BLENDED EFL TEACHING 
Аннотация. В статье проанализирован потенциал применения смешанного формата обучения для развития 

устно-речевых иноязычных умений. Предложена классификация инструментов организации коммуникативной 
деятельности обучающихся на иностранном языке. Обосновывается целесообразность применения онлайн-
инструментов в обучении устной иноязычной речи. 

Abstract. The article analyzes the potential of using blended learning format to develop oral-speech foreign language 
skills. The classification of tools for organizing the communicative activity of students in a foreign language is proposed. 
The expediency of using online tools in teaching oral foreign language speech is substantiated. 

 
На сегодняшний день смешанное обучение (blended learning) является быстро и динамично 

развивающейся формой обучения. Смешанное обучение представляет собой комплексное обу-
чение на основе интеграции методов онлайн-обучения и очного обучения. Таким образом, тех-
нологию смешанного обучения можно рассматривать как технологию синергетическую, кото-
рая позволяет эффективно задействовать очное и электронное обучение и взаимно компенси-
ровать недостатки каждого из них. В последние годы сочетание синхронного и асинхронного, а 
также онлайн- и оффлайн-обучения стало новой нормой образовательного процесса.  

Следует отметить, что добавление онлайн-компонента к традиционному обучению само по 
себе еще не делает смешанное обучение эффективным и прорывным. Именно изменение педа-
гогического подхода и, как следствие, изменение структуры учебного процесса и вовлечение 
обучающихся в новые учебные стратегии отличает эффективное смешанное обучение от при-
менения технологий в образовании.  
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Смешанное обучение позволяет решить новые задачи, выдвигаемые сегодня в сфере обра-
зования [1]:  

– расширить образовательные возможности обучающихся за счет увеличения доступности 
и гибкости образования, учета их индивидуальных образовательных потребностей, а также 
темпа и ритма освоения учебного материала;  

– стимулировать формирование субъектной позиции обучающегося: повышения его моти-
вации, самостоятельности, социальной активности, в том числе в освоении учебного материа-
ла, рефлексии и самоанализа и, как следствие, повышение эффективности образовательного 
процесса в целом;  

– трансформировать стиль педагога: перейти от трансляции знаний к интерактивному вза-
имодействию с обучающимся, способствующему конструированию обучающимся собствен-
ных знаний;  

– персонализировать образовательный процесс, побудив обучающегося самостоятельно 
определять свои учебные цели, способы их достижения, учитывая собственные образователь-
ные потребности, интересы и способности, преподаватель же является помощником обучаю-
щегося. 

Необходимость практического решения для достижения указанных задач определили цель 
данной статьи, которая заключается в рассмотрении потенциала смешанного обучения для раз-
вития устно-речевых иноязычных умений обучающихся. 

В данной статье мы придерживаемся определения смешанного обучения, предложенного 
Х. Стакер и М. Хорн [2]: «Смешанное обучение – это формальная образовательная программа, 
в которой обучающийся учится, по крайней мере, частично через онлайн-обучение, с некото-
рыми элементами контроля обучающихся над временем, местом, путем и / или темпом; по 
крайней мере, частично в контролируемом традиционном формате не дома; условия обучения 
каждого обучающегося в рамках курса или предмета связаны между собой для обеспечения 
интегрированного учебного опыта». В данном определении учитываются способы организации 
взаимодействия преподавателя и обучающихся, обучающихся и учебного материала как в 
классе, так и при выполнении домашней самостоятельной работы.  

Применение смешанного обучения может происходить как на уровне отдельного урока, 
курса или дисциплины, так и на уровне всей образовательной программы. Также можно гово-
рить и о комбинированном подходе в обучении, при использовании которого речь идет о соче-
тании различных моделей смешанного обучения для достижения поставленных целей, в том 
числе в рамках устной коммуникативной деятельности. Преимуществами смешанного обуче-
ния, таким образом, являются формируемые в классно-урочном режиме личные (человеческие) 
связи, спонтанность, дающая возможность более быстрого усвоения новых знаний, и формиру-
емые при электронном обучении в информационно-образовательной среде гибкость, адаптив-
ность, развитие критического мышления и способности к автономной деятельности, направ-
ленной на поиск необходимого материала, анализ, обобщение, использование информации в 
своих целях, информационная доступность и множественность применения материалов, учет 
индивидуальных особенностей студентов, интерактивность обучения и глубина рефлексии  
[3, 4]. Кроме того, применение смешанного обучения позволяет учитывать психологические, 
познавательные и поведенческие особенности современных обучающихся [5] и способствовать 
индивидуализации процесса обучения на основе реализации комплекса когнитивно-стилевых 
стратегий [6].  

В данной статье принцип интерактивности рассматривается как основной при выборе элек-
тронных ресурсов. По нашим наблюдениям именно он дает возможность преподавателю эф-
фективнее организовать процесс обучения, а обучающемуся обеспечивает вовлеченность в ак-
тивную коммуникативную деятельность и создает высокий уровень заинтересованности в при-
менении иностранного языка [3].  

При реализации моделей смешанного обучения возможно использование разнообразных 
типов цифровых образовательных ресурсов и онлайн-сервисов [7, 8]. Новые технологии позво-



272 

ляют не только усовершенствовать контакт преподавателя и обучающегося, но также наладить 
взаимодействие большого количество людей внутри и вне учебного заведения. Мы выделяем 
следующие типы онлайн-сервисов, направленные на развитие умений устно-речевого общения.  

1. Инструменты для коммуникации и обратной связи. Примерами таких инструментов мо-
гут быть программы для проведения конференций, собраний или вебинаров: Zoom, Google 
Hangsout, Skype, YouTube.  

2. Инструменты для проведения анкетирования, результаты которого могут быть использо-
ваны в качестве опоры для дискуссии: Google Формы, Online Test Pad, Simpoll. 

3. Инструменты для реализации проектной работы и организации сотрудничества: 
Piktochart, PosterMyWall, Google Docs, Visme, GlobalLab.  

4. Инструменты для создания сообществ. Популярностью пользуются социальные сети, 
например, ВКонтакте, и мессенджеры WhatsApp, Telegram.  

5. Интерактивные инструменты, служащие средством наглядной визуализации коммуника-
тивных опор, например, Piktochart, Pickerwheel, Wordwall. Такие инструменты способствуют 
стимулированию процессов восприятия и осознания информации, а также повышению мотива-
ции к коммуникативной деятельности. 

6. Инструменты для создания историй, например, Powtoon, Storybird. Истории используют-
ся для создания психологически безопасной и комфортной обстановки для коммуникативной 
деятельности и целенаправленного использования языка в коммуникативном контексте, моде-
лирующем реальные условия общения [9]. 

Данные инструменты постоянно совершенствуются, появляются новые, обладающие более 
широкими возможностями. Поэтому применение подобных систем помогает более чутко диа-
гностировать уровень усвоения знаний и формировать индивидуальные обучающие воздей-
ствия.  

Следует отметить, что нами были рассмотрены всего несколько электронных ресурсов в 
рамках применения принципа интерактивности смешанного обучения. При выборе конкретных 
ресурсов преподаватель может опираться на цели и задачи, поставленные в рамках смешанного 
обучения.  

Таким образом, применение онлайн инструментов для организации устной коммуникатив-
ной деятельности позволяет реализовать основополагающие принципы коммуникативного ме-
тода обучения и способствует активизации речемыслительной деятельности обучающихся. 
Они направлены на осуществление интерактивного взаимодействия обучающихся друг с дру-
гом, соответствие запросам обучающихся через индивидуализацию организации процесса обу-
чения, организацию групповой работы в мультимедийных средах и совершенствование меха-
низмов управления образовательным процессом. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ  

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  
У СТУДЕНТОВ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ  

В УСЛОВИЯХ РАЗНО УРОВНЕВОЙ ГРУППЫ 
FOREIGN-LANGUAGE PROFESSIONALLY-ORIENTED COMMUNICATIVE 

COMPETENCE DEVELOPMENT PECULIARITIES AMONG STUDENTS  
OF ENGINEERING AND TECHNICAL SPHERES  

IN A MULTI-LEVEL GROUP 
Аннотация. Статья отражает условия организации обучения студентов инженерно-технических направлений 

в разноуровневой группе. Описываются методы работы с такими группами и способы устранения трудностей при 
изучении иностранного языка. Специфика работы состоит в том, что разный уровень языковых навыков обучаю-
щихся требует вариативности в использовании тех или иных методов. 

Abstract. The article reflects the conditions of the organization of students teaching of engineering and technical 
sphere in a multi-level group. The methods and ways of teaching such groups to eliminate difficulties in learning a foreign 
language are described. The specificity of the work is that the students’ different level of language skills requires 
variability in the use of certain methods. 

 
Проблема разноуровневой подготовки студентов особенно актуальна в отношении препо-

давания иностранного языка в вузе. В большинстве случаев уровень знаний студентов по языку 
резко отличается, что создает ряд трудностей для участников учебного процесса. Несмотря на 
сложность рассматриваемой проблемы, учет индивидуальных особенностей студентов исполь-
зование ряда методических приемов, по мнению исследователей, [1] способствуют повышению 
эффективности обучения иностранному языку в вузе. 
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Разноуровневое обучение – это технология, которая способствует организации образова-
тельного процесса. Данное обучение предполагает усвоение учебного материала на разных 
уровнях, т.е., сложность и глубина одних и тех же учебных материалов меняются в группах 
уровня А, В и С. Это деление дает возможность для любого обучающегося усваивать учебную 
программу по отдельным учебным дисциплинам (в частности, по английскому языку) на раз-
ных уровнях сложности (А, В и С), но не ниже базового уровня, в зависимости от индивиду-
альных навыков и особенностей каждого обучающегося [4]. Это такая технология, при которой 
в качестве показателя успеваемости обучающегося применяются усилия ученика по усвоению 
учебного материала и его творческого применения. Темы занятий и государственные програм-
мы остаются одинаковыми для всех уровней обучения. Обучающийся также может перейти с 
одного уровня на другой без лишних сложностей, так как содержание учебной программы 
одинаково на всех уровнях [2]. 

Представляется целесообразным определить, что имеется в виду под разноуровневым обу-
чением и какого типа учебная дифференциация является основой для этого педагогического 
подхода. Рассмотрим условия организации обучения студентов инженерно-технических 
направлений в разноуровневой группе. 

Отправной точкой для организации разноуровневого обучения является возможность сту-
дента получить знания по программе, соответствующей не ниже базового стандарта, а также 
организовать обучение так, чтобы учащиеся могли максимально использовать такую возмож-
ность [2]. 

Предположим, что некоторые учащиеся уже проявили высокий уровень способностей в 
сфере изучения английского языка либо обучались в специализированном классе или школе с 
углубленным курсом английского языка. Имея в арсенале уже определенные навыки, обучаю-
щиеся также продолжают совершенствовать свои знания, осознают необходимость и важность 
изучения иностранного языка для решений профессиональных задач, а также для свободной 
работы в современном информационном пространстве. Высокая мотивация данных студентов 
является значимым компонентом их профессионального развития, а также они четко осознают, 
что владение иностранным языком станет одним из преимуществ на рынке труда [4]. Другая 
группа обучающихся изначально поставила другие дисциплины в приоритет, либо их базовая 
подготовка недостаточно сильна. Кроме того, они также могут не осознавать мотивации для 
изучения иностранного языка и демонстрируют лишь среднюю успеваемость. Еще одна группа 
обучающихся осознала тот факт, что предмет «Иностранный язык» достаточно тяжело осваи-
вается по причине недостаточности базовых знаний и подготовки или же отсутствие восприя-
тия любого иностранного языка. В результате преподаватель, проводя входное тестирование, 
уже сможет определить для себя несколько групп студентов с ориентацией на разный уровень 
владения языковым материалом [3]. 

Ключевая роль в устранении трудностей при изучении иностранного языка в многоуровне-
вых учебных группах принадлежит преподавателю. Во-первых, он должен знать о существова-
нии этой проблемы, об этом аспекте его профессиональной деятельности. Причины, приводя-
щие к резким различиям в уровне языковых способностей учащихся, многочисленны и различны. 
К ним относятся способность к изучению иностранных языков, различия в индивидуальных 
стилях обучения, отношение к изучению языка, мотивация и знания других иностранных язы-
ков, личностные и возрастные особенности, уровень образования, интерес и т.д. 

Отдельно стоит упомянуть группы, в которых учатся иностранные студенты. В таких груп-
пах на первый план выходят национальные, культурные и религиозные различия, что может 
создать ряд препятствий и трудностей, связанных как с учебным процессом, так и с процессом 
взаимодействия студентов в группе. Итак, для достижения максимальной эффективности обра-
зовательного процесса педагогам необходимо своевременно выявлять эти различия и выбирать 
методы работы. 

Существует множество способов отследить и выявить различия и их причины. Один из 
этих методов – это открытая дискуссия со студентами [7]. Преподаватель может объяснить, ка-
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кие методы и виды работы будут использоваться на занятии, а также узнать в письменном 
опросе обучающихся о тех аспектах языка, которые вызывают особые трудности. Преподава-
тель может использовать эту информацию при планировании занятий, и этот метод также по-
могает создать атмосферу взаимопонимания и повысить мотивацию студентов. 

Следующий шаг-использование полученной информации при планировании и подготовке к 
обучению. Большинство учебников и учебных пособий рассчитаны на однородную аудиторию, 
поэтому преподаватель должен адаптировать часть заданий, а также подбирать или разрабаты-
вать дополнительные учебные или индивидуальные учебные материалы с учетом особенностей 
обучающегося. Так, например, учитывая тот факт, что более подготовленные ученики быстрее 
заканчивают выполнение задания, преподаватель может подготовить дополнительные задания, 
тем самым предлагая возможность сильным обучающимся не терять интереса к учебному про-
цессу; менее подготовленные обучающиеся понимают и при необходимости принимают по-
мощь преподавателя [5].  

Метод, который можно использовать в многоуровневых группах, должен включать различ-
ные задания для слабых и сильных обучающихся. Например, количество вопросов для провер-
ки понимания изучаемого текста. Преподаватель может подготовить вопросы по двум спискам: 
А и В. Слабые студенты в группе должны ответить на вопросы А, и более сильные – на вопро-
сы В. С другой стороны, им может быть предложен дополнительный текст для чтения. Все это, 
конечно, увеличивает объем подготовительной работы преподавателя к обучению. Во всяком 
случае, можно разработать весьма простые дополнительные задания. Итак, при работе с тек-
стом можно рекомендовать более сильным обучающимся детально изучать слова из текста по 
словарю. Этот метод позволяет преподавателю осуществлять контроль и помогать слабым сту-
дентам в их работе с текстом [8]. 

Кроме того, большой потенциал в этом плане имеют творческие проекты заданий, в кото-
рых студентам предлагается продолжить самостоятельно и завершить предложенную деклара-
цию (так называемые открытые задания), например, написать письмо, закончить рассказ (кни-
гу, фильм), описать картину. Такие задания позволяют студентам отработать в соответствии со 
своей степенью знаний, максимально полно проявить свои умения. Дифференцированный ме-
тод эффективен при подготовке теста. Тестовые работы могут содержать задания различной 
сложности, а также задания на выбор, предназначенные для обучающихся с разным уровнем 
языковых способностей. 

В разноуровневых академических группах, с разными уровнями предметной подготовки, 
очень многое зависит от коммуникации студентов, поэтому крайне важно работать в команде 
или группах. В арсенале преподавателя есть три вида мероприятий: парная работа, небольшие 
группы и такие мероприятия, в которых каждый обучающийся взаимодействует с обучающимися 
в группе за короткий промежуток времени, чтобы выполнить задание преподавателя (так называ-
емый whole class mingles). Работа в малых группах способствует включению слабых учащихся в 
учебные задания, помогает многим преодолеть нерешительность и тревогу [7]. Используя дея-
тельность в группах, преподаватель имеет возможность, в зависимости от поставленной цели, 
формировать как однородные, так и смешанные группы учащихся. Эта техника очень эффек-
тивна, так как позволяет довести учебный процесс до высокого уровня динамизма. [6] 

Не менее важным аспектом организации образовательного процесса в смешанных группах 
является равное участие и вовлечение учащихся. Некоторые обучающиеся по разным причинам, 
таким как низкий уровень языковых навыков, неуверенность, отсутствие интереса, неохотно при-
нимают участие в учебных заданиях. Другие, наоборот, используют любую возможность всту-
пить в коммуникацию. Задача преподавателя – обеспечить равное участие всех студентов в об-
разовательном процессе, предоставить равные возможности студентам открыто выражать свое 
мнение, делиться своими мнениями, идеями и опытом по рассматриваемому вопросу. 

Также желательно подготавливать разные домашние задания для слабых и сильных обуча-
ющихся. Для более подготовленных студентов эффективно выполнять домашние задания, ко-
торые позволяют им закрепить материал, изученный в аудитории. Для сильных студентов бу-
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дут уместны и задания, направленные на расширение их знаний, требующие приложения неко-
торых усилий. Во время лекций более слабые студенты неизбежно теряют или не в состоянии 
полностью понять некоторые элементы из учебного материала. Чтобы заполнить этот пробел, 
следует адекватно подбирать домашнее задание. Для самых сильных обучающихся домашнее 
задание может стать отличной возможностью показать все свои знания и умения, потому что 
во время занятий они не могут сделать это полностью. 

Таким образом, разноуровневое обучение является довольно проблематичным, но и неотъ-
емлемым компонентом обучения иностранному языку в высшей школе. Ключевыми момента-
ми в смешанных группах являются создание атмосферы сотрудничества на занятиях и наличие 
различных уровней заданий по сложности. При таком подходе любой студент, независимо от 
уровня его подготовки, может успешно овладеть знаниями, необходимыми для формирования 
будущего специалиста. 
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МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
ЗАРУБЕЖНЫХ СТУДЕНТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
A MODEL FOR THE DEVELOPMENT OF FOREIGN STUDENTS’ 

INTERCULTURAL COMPETENCE IN THE EDUCATIONAL 
ENVIRONMENT OF A RUSSIAN UNIVERSITY 

Аннотация. В статье рассматривается образовательный контекст, складывающийся в современном россий-
ском университете в силу развития мировых тенденций интернационализации и глокализации. Представлен ана-
лиз моделей межкультурной компетенции, являющейся целью иноязычной подготовки зарубежных студентов. В 
ходе исследования разработана концептуальная модель межкультурной компетенции и представлены её ключевые 
структурные компоненты. Делается вывод о том, что интегративная межкультурная компетенция претерпевает 
развитие на основе формирования всего комплекса выделенных компонентов. Описаны этапы развития целевой 
компетенции для успешного вхождения зарубежных студентов в образовательный процесс в мультикультурной 
среде современного вуза.  

Abstract. The article describes the educational context that is taking shape in a modern Russian university due to the 
development of such global trends as internationalization and glocalization. The analysis of models of intercultural 
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competence, which constitutes the goal of foreign language training of foreign students, is presented. The paper presents a 
conceptual model of intercultural competence and its key structural components. It is concluded that integrative 
intercultural competence is undergoing development on the basis of the formation of the entire complex of identified 
components. The stages of development of the target competence needed for successful adaptation of foreign students to 
the educational process in the multicultural environment of a modern university are described. 

 
Одним из мировых трендов в образовании в последнее время является «глокальность», или 

следование мировым трендам с учётом местных реалий. Большое значение для университетов 
группы лидеров–участников проектов «Повышение конкурентоспособности ведущих россий-
ских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров» (2013–2020 гг.) 
и «Приоритет 2030», к которым относится Национальный исследовательский Томский госу-
дарственный университет (ТГУ), имеет интеграция в международный контекст. Интернацио-
нализация всех областей деятельности влечёт за собой развитие инфраструктуры и образова-
тельных мер университета для привлечения лучших учёных, преподавателей и студентов из 
разных стран мира. Основной задачей ведущих российских университетов является обеспече-
ние привлекательности обучения и работы в России.  

Общее количество иностранных студентов, получающих высшее образование в России, 
выросло за последние три года более чем на 26 тыс. человек. Каждый иностранный студент 
привносит в русскоязычную образовательную среду России не только свой родной язык, но и 
определенные элементы своей инокультурной ментальности. Благодаря этому в образователь-
ной среде учреждений высшего профессионального образования Российской Федерации суще-
ственно усложняется пространство межкультурных коммуникаций [1–5]. Проблема построения 
модели эффективной межкультурной коммуникации в современном вузе сейчас обозначена 
особенно остро. В данной статье мы рассмотрим модель развития межкультурной компетенции 
в образовательной среде российского университета и выявим её основные особенности в кон-
тексте ведущих мировых тенденций. 

В российских и зарубежных научных исследованиях существует множество различных 
определений понятия межкультурной компетенции, что приводит к некоторой терминологи-
ческой дезинтеграции, обусловленной различными подходами и методологическими разли-
чиями. Мы рассмотрели несколько определений и существующих моделей межкультурной 
компетенции, чтобы с учетом уже проведенных исследований дать определение, спроекти-
ровать модель развития иноязычной межкультурной компетенции при обучении иностран-
ных студентов ТГУ.  

Российские и зарубежные исследователи выделяют различные подходы к тому, как спроек-
тировать модель развития межкультурной компетенции. На данный момент существует не ме-
нее 60 моделей межкультурной компетенции, созданных учеными более чем из тринадцати 
стран мира (назовём лишь некоторые из них: Н.Г. Соколова, S. Leiba-O'Sullivan, C. Barmeyer, 
J.T. Gullahorn, B.H. Spitzberg и др [6. С. 84]). В зависимости от характера взаимосвязей состав-
ляющих модели бывают:  

– номенклатурные, включающие компоненты, не связанные между собой; они являются не-
зависимыми единицами;  

– структурные, имеющие ярко выраженную иерархию, включающую в себя элементы раз-
ного уровня, ее также называют моделью–матрешкой; 

– каузальные, отражающие особые причинно-следственные связи и демонстрирующие от-
ношения между компонентами коммуникации;  

– коориентационные, показывающие ориентацию на то, чтобы подчеркнуть взаимозависи-
мость и взаимовлияние субъектов межкультурной коммуникации;  

– динамические, подчеркивающие динамику развития целевого феномена, включающие 
определенное количество этапов в процессе приобретения компетенции.  

Для нашего исследования представляет интерес модель межкультурной компетенции, ко-
торая появилась благодаря Майклу Байраму [7. С. 124], профессору Даремского университета. 
Байрам рассматривает формирование межкультурной компетенции в процессе изучения ино-
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странных языков. В ней автор разграничивает в структуре модели лингвистическую, со-
циолингвистическую, дискурсивную и собственно межкультурную компетенцию. В состав 
межкультурной компетенции автор включает такие компоненты как:  

1) установки (attitudes), например: толерантность, открытость;  
2) знания (knowledge), например: знания о традициях и культурных особенностях собесед-

ника;  
3) осмысливание и отношение (skills of interpreting and relating), например: способность ин-

терпретировать проявление другой культуры;  
4) навыки поиска и взаимодействия (skills of discovering and interacting), например: умение 

находить и усваивать новые знания о другой культуре; 
5) критическое осознание культуры/политическое образование (critical cultural awareness / 

political education), например: способность давать критическую оценку и на основе ее усваивать 
какие-либо знания о культуре.  

Согласно данной модели, субъект коммуникации должен являться связующим звеном 
между «своей» и «другой» культурой, а успешной межкультурная коммуникация признается в 
том случае, когда достигается взаимопонимание между участниками диалога. Данная модель – 
коориентационная, подчеркивает необходимость довольно длительного промежутка времени 
для установления такого взаимопонимания в силу того, что субъекты диалога в межкультурной 
коммуникации проявляют различия в своих культурных ценностях и установках, что мешает 
успешности такой коммуникации.  

Следующий крупный шаг был сделан исследователями в рамках инженерного проекта 
INCA [8. С. 72], цель которого заключалась в разработке модели развития межкультурной 
компетенции среди работников промышленности. Данный международный проект объеди-
нил усилия ученых (в основном лингвистов) и представителей работодателей из Австрии, 
Германии, Чехии и Соединенного Королевства. Цель проекта заключалась в разработке ин-
струментария оценивания межкультурной компетенции наемных работников в инженерной 
промышленности. Неоспоримым достоинством данной модели является, с одной стороны, 
наличие ограниченного числа характеристик и дескрипторов, свойственное другим структур-
ным моделям, что делает ее методологически доступной для использования работодателями в 
целях оценивания компетенций, востребованных в их профессиональной деятельности. С дру-
гой стороны, настоящая модель учитывает психологические составляющие (этапы) учебной 
деятельности, которые отражают многомерный нелинейный характер процесса становления 
данной компетенции. 

Помимо описанных выше моделей существует ряд других [9]. Рассмотрев многообразие 
существующих моделей развития межкультурной компетенции, мы пришли к выводу, что мно-
гие из существующих моделей не могут быть адаптированы без модернизации под реалии 
быстро изменяющейся действительности и локальный контекст образовательной деятельности. 
Продуктивная модель развития межкультурной компетенции в образовательной среде россий-
ского университета должна отражать тенденции, преобладающие на современном этапе разви-
тия общества и учебного заведения, характерные черты ключевого понятия, определять взаи-
мосвязь компонентов целевой компетенции и условия их развития, выражать приоритет и 
направленность деятельности субъектов образовательного процесса для реализации постав-
ленной цели.  

Обобщенная структура представленной нами модели развития межкультурной компетен-
ции зарубежных студентов в образовательной среде российского университета представляет 
собой схему, в которой указаны её ключевые компоненты. Она обладает гибкостью взаимодей-
ствия компонентов межкультурной компетенции при их поэтапном формировании. Данная мо-
дель позволяет изменять или корректировать учебный процесс в соответствии с запросами 
субъекта и успешностью формирования у него составляющих компонентов межкультурной 
компетенции.  
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Рис. 1. Модель развития межкультурной компетенции зарубежных студентов в образовательной среде 

российского университета 

В соответствие с данной моделью, существует некоторая среда, в которую попадают два 
(или более) субъекта межкультурной коммуникации. Оба проходят этапы освоения составля-
ющих межкультурной компетенции: на первом этапе первостепенным компонентом является 
формирование лингвистической компетенции на основе кода иностранного языка. Основная 
задача этапа – овладение студентами (субъектами) иноязычного кода коммуникации (ино-
странным языком как средством коммуникации). Необходимо, чтобы студенты обладали зна-
ниями в области семантики, синтаксиса, а также умением правильно конструировать предло-
жения и тексты таким образом, чтобы собеседник мог правильно интерпретировать необходи-
мую информацию. 

Параллельно студенты могут осваивать культурологическую компетенцию, изучение кото-
рой состоит из детального знакомства со следующими её суб-компонентами: концептуальный; 
деятельностный; эмоционально-нравственный. 

Концептуальный компонент включает в себя знания в разнообразных областях духовной 
культуры человечества, умение определить сходства и различия между двумя (или более) 
культурами в процессе диалога. Деятельностный компонент – способность выстраивать ком-
муникацию с учетом каких-либо культурных особенностей / событий; ощущение себя в каче-
стве субъекта социально-культурной активности. Эмоционально-нравственный компонент – 
способность к рефлексии относительно полученных знаний о новой культуре; понимание важ-
ности и значимости сохранения той или иной культуры.  

Следующий этап включает в себя освоение социолингвистической компетенции, что явля-
ется последовательным и закономерным переходом на более сложный уровень коммуникации 
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студентов. Для того чтобы стать полноправным участником процесса межкультурной комму-
никации, недостаточно только владения базовым набором лексико-грамматических конструк-
ций иностранного языка. Необходимо уметь их распознавать и адекватно использовать в целях 
коммуникации. Следовательно, для эффективной речевой иноязычной коммуникации необхо-
димо научиться распознавать и правильно использовать особенности чужого языка; ознако-
миться с формами общения, речевыми и поведенческими клише; выработать навыки и умения 
соотносить языковые средства с конкретными ситуациями и нормами речевого поведения, ко-
торых придерживаются носители языка. На этом же этапе начинается освоение экстралингви-
стической (внелингвистической) компетенции, о которой упоминалось ранее. Таким образом, 
происходит очередное усложнение уровня овладевания межкультурной компетенцией.  

Новый этап – освоение коммуникативно-поведенческой компетенции. Зарубежные студен-
ты учатся воспринимать межкультурный контекст общения, уметь проявлять гибкость, толе-
рантность и терпимость по отношению к культурным особенностям собеседника; уметь избав-
ляться от стереотипов по отношению к другой культуре; уметь разрешать возможные кон-
фликтные ситуации.  

Последний этап – развитие когнитивной компетенции, когда обучающиеся не просто 
успешно ведут диалог с пониманием культурных и языковых особенностей собеседника, но 
также могут: понять зависимость коммуникативного акта и поведения собеседника от культур-
но обусловленных когнитивных схем; продемонстрировать знание примеров коммуникативной 
деятельности; интерпретировать коммуникативную деятельность в своей собственной и изуча-
емой культуре.  

Кроме того, в ходе формирования межкультурной компетенции каждый субъект коммуни-
кации учится преодолевать помехи, возникающие в процессе: они могут быть как внешние  
(в зависимости от условий и факторов среды), так и внутренние (в зависимости, например, от 
психологического состояния личности).  

Таким образом, с прохождением всех этапов формирования составных компонентов разви-
вается интегративная межкультурная компетенция. Предполагается, что студенты становятся 
полноценными участниками иноязычной межкультурной коммуникации на разных уровнях, 
при необходимости адаптируются к разнообразным культурным особенностям и реалиям, а 
также учатся помогать другому субъекту коммуникации сформировать лояльность к собствен-
ной культуре и иноязычному поведению на основе взаимодействия с речевым партнером, яв-
ляющимся представителем иного лингвосоциума и субъектом общей образовательной среды. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ 
ЯЗЫКУ: ДИДАКТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ВИДЕОХОСТИНГА 

YOUTUBE 
MODERN DIGITAL FORMATS OF ENGLISH LANGUAGE TEACHING: 

THE DIDACTIC POTENTIAL OF THE VIDEO HOSTING YOUTUBE 
Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению дидактического и мотивационного потенциала при обу-

чении английскому языку, а также выявлению преимуществ видеоматериалов видеохостинга YouTube в рамках их 
использования в вузовском обучении аудированию. 

Abstract. This article is devoted to the consideration of the didactic and motivational potential in teaching English, as 
well as to the identification of the advantages of YouTube video hosting materials as part of their use in university listen-
ing training. 

 
Мы живем в эпоху активных трансформаций и с каждым годом иноязычное образование 

становится все более востребованным на мировом рынке труда. Это связанно с такими актив-
ными и комплексными процессами как глобализация, интеграция, а также цифровизация обра-
зования. В связи с этим, роль английского языка в качестве лингва франка в системе иноязыч-
ного образования только возрастает. Английский язык осознается не только как важное сред-
ство для межкультурной коммуникации, но и обширный источник информации. В нашей 
стране, как и во всем остальном мире, требуется все больше квалифицированных кадров, вла-
деющих английским и другими языками. Среди необходимых навыков и умений владения ан-
глийским языком основополагающими являются аудитивные навыки, в основе которых лежит 
навык восприятия иноязычной речи на слух. Это обусловлено тем, что без развития данного 
навыка невозможно полноценное формирование коммуникативной компетенции, а также осу-
ществление успешной и адекватной межкультурной коммуникации. Развитие навыка восприя-
тия иноязычной речи на слух является не только одним из самых важных компонентов ино-
язычного образования, но и одним из самых сложных. В данной статье мы рассмотрим приро-
ду восприятия на слух и особенности обучения аудированию с использованием современных 
цифровых форматов обучения английскому языку, а именно дидактического потенциала виде-
охостинга YouTube. 

За развитие навыка восприятия иноязычной речи на слух непосредственно отвечает ауди-
рование. Аудирование представляет собой понимание воспринимаемой на слух речи. Аудиро-
вание является ключевым элементом иноязычного образования, именно с аудирования начина-
ется овладение иноязычной коммуникацией. Кроме того, аудирование является неотъемлемой 
составляющей развивающего обучения. Оно задействует такие фундаментальные психические 
процессы, как восприятие, память, мышление и воображение, параллельно способствуя их раз-
витию. С точки зрения компонентов устной речи, аудирование не менее важно, чем говорение. 
Они напрямую взаимосвязаны. Аудирование отвечает не только за восприятие речевого сооб-
щения, но также принимает участие в подготовке речевого ответа с помощью внутренней речи. 
Аудирование способствует усвоению как лексической, так и грамматической стороны ино-
странного языка. Кроме того, аудирование играет важную роль в овладении звуковой состав-
ляющей иностранного языка (интонация, ударение, ритм, фонемы и пр.) [1]. 
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В процессе овладения английским языком, обучающиеся встречаются с различными труд-
ностями лингвистического характера. Среди трудностей лингвистического характера можно 
выделить такие, как различие ударения, звуков, интонации, смысловых функций на слух. 
Именно аудирование помогает обучающимся преодолеть данные трудности. Вместе с тем, од-
ним из первичных и важнейших условий для успешного овладения английским языком обуча-
ющимися является проведение преподавателями учебных занятий на английском языке. Пре-
подавание с использованием живой речи на иностранном языке является неотъемлемым эле-
ментом эффективного аудирования [2]. 

Аудирование используется в процессе обучения английскому языку для следующих целей: 
• становление аудитивных навыков; 
• развитие слуховой реакции; 
• развитие слуховой памяти; 
• запоминание речевого материала; 
• развитие речевых умений; 
• обучение выделению смыслового содержания из потока информации; 
• развитие необходимых психических функций; 
• тренировка обучающихся в усвоении учебного материала; 
• обучение коммуникативной компетенции [3]. 
В процессе обучения восприятию иноязычной речи на слух в рамках аудирования одним из 

наиболее важных компонентов является развитие речевого слуха и речевых навыков, опираясь 
на речь носителей языка. Вследствие этого, в ходе аудирования аутентичные видео и аудио ма-
териалы на английском языке играют ключевую роль, предоставляя обучающимся возмож-
ность слышать аутентичную речь носителей языка. Аутентичные аудио и видео материалы на 
английском языке не только несут в себе различные языковые и культурные особенности, но и 
пробуждают познавательный интерес у обучающихся. Тем самым, они способствуют повыше-
нию мотивации обучающихся к изучению английского языка. Используемые в ходе аудирова-
ния аутентичные материалы должны отвечать определенным требованиям: 

• иметь воспитательную ценность; 
• соответствовать речевому опыту и возрастным особенностям обучающихся; 
• вызывать эмоциональный отклик; 
• быть адекватными в плане смыслового содержания; 
• содержать избыточные компоненты информации; 
• содержать новую и интересную информацию для обучающихся [4]. 
Что касается эффективности аудирования, оно зависит от ряда факторов: 
• степень развитости речевого слуха и памяти обучающихся; 
• лингвистические особенности речевого материала; 
• речевой опыт и знания обучающихся; 
• форма и объем речевого материала; 
• продолжительность звучания; 
• сложность речевого материала; 
• наличие у обучающихся внимания и интереса к представленным материалам аудирова- 

ния [5]. 
Учитывая вышеперечисленное, становится очевидным факт того, насколько важен аспект 

мотивации в процессе аудирования. В связи с этим, основной задачей преподавателей в работе 
с аудированием становится подбор интересных аутентичных материалов и адекватных целям 
обучения цифровых форматов. Ведь именно интерес обучающихся к учебному материалу яв-
ляется одним из ключевых мотивирующих факторов иноязычного обучения. При его отсут-
ствии у обучающихся ухудшаются успеваемость, запоминание учебного материала, внимание 
и другие важные показатели.  

Отметим, что в эпоху технологизации и цифровизации всех сторон жизнедеятельности со-
временного общества на помощь преподавателям приходит Интернет с его колоссальными 
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возможностями и многочисленными ресурсами информации. Рассмотрим дидактический по-
тенциал видеохостинга YouTube в обучении английскому языку и аудированию, в частности. 

Будучи основанным в 2005 г., YouTube уже более 15 лет является одним из самых извест-
ных и популярных видеохостингов. YouTube также снискал популярность среди преподавате-
лей, не смотря на то что некоторые из них предпочитают использовать другие средства обуче-
ния аудированию, сомневаясь в дидактическом потенциале данного видеохостинга. Видеохо-
стинг YouTube широко используется преподавателями по всему миру в рамках вузовского 
обучения аудированию. Для этих целей видеохостинг YouTube предлагает преподавателям 
огромный выбор аутентичных видеоматериалов – миллионы видео различных форматов для 
вузовского обучения аудированию: 

• телепередачи;  
• образовательные видео и подкасты на различные темы (история, политика, экономика, 

бизнес; спорт и пр.); 
• новости; 
• реклама; 
• записи конференций; 
• клипы; 
• фрагменты фильмов; 
• документальные видео; 
• обучающие видео [6]. 
Видеохостинг YouTube также имеет ряд других преимуществ. Так, помимо наличия огром-

ного выбора видеоматериалов, видеохостинг YouTube предлагает своим пользователям следу-
ющие преимущества:  

• удобный интерфейс и поиск; 
• широкий доступ; 
• бесплатное использование; 
• высокоскоростное подключение; 
• высокое качество видео материалов;  
• наличие локализации и субтитров; 
• возможность скачивания и сохранения видео материалов [7]. 
Что касается непосредственной методической работы с видеоматериалами, видеохостинг 

YouTube прекрасно подходит для вузовского обучения аудированию в рамках одного из доми-
нирующих в настоящий момент времени методов обучения английскому языку и аудированию 
в частности – коммуникативного метода. Видеоматериалы видеохостинга YouTube также ха-
рактеризуется такими преимуществами, как короткая длительность, что создаёт удобство для 
использования в рамках учебного занятия, актуальный лексический материал, соответствие 
широкому спектру интересов обучающихся, а также разнообразие акцентов и диалектов ан-
глийского языка [8. С. 25]. 

Кроме того, видеоматериалы видеохостинга YouTube не только подразделяются на все 
уровни владения английским языком (A1-C2), но и отвечают требованиям основных систем 
упражнений для аудирования, в которые входят разнообразные виды упражнений, направлен-
ные на развитие разных навыков аудирования: 

• упражнения на развитие общих аудитивных навыков аудирования; 
• упражнения на развитие аудитивной памяти и логического мышления; 
• подготовительные упражнения; 
• упражнения на развитие антиципации; 
• упражнения, обучающие восприятию речевого потока; 
• речевые упражнения [9]. 
Помимо всего прочего, видеоматериалы YouTube оптимальны для использования в рамках 

традиционного разделения процесса обучения аудирования на 3 этапа (подготовительный, де-
монстрационный, после демонстрационный), общепринятого в отечественной и зарубежной 
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методологической практике. Что касается подготовительного этапа, он нацелен на психологи-
ческую подготовку к восприятию иноязычной речи, а также на устранение языковых и лекси-
ческих препятствий для её восприятия перед непосредственным переходом к материалам ауди-
рования (введение в тему). В рамках подготовительного этапа на основе видеоматериалов 
YouTube могут быть использованы такие типы упражнений, как определение содержания ма-
териала по заголовку, определение тематики материала, определение верных и ложных утвер-
ждений и пр.  

Демонстрационный этап, в свою очередь, нацелен на ориентирование и извлечение инфор-
мации из материала в процессе его прослушивания/просмотра. На демонстрационном этапе на 
базисе видеоматериалов YouTube, могут быть представлены такие типы упражнений, как 
упражнения на заполнение пропусков, на соотнесение текстовых высказываний с речью, на по-
следовательную нумерацию содержания материала и др. 

И, наконец, финальный этап работы с аудио- или видеоматериалом на базе YouТube – по-
следемонстрационный, нацелен на проверку усвоенного материала. На данном этапе на основе 
видеоматериалов с данного видеохостинга могут быть предложены такие типы упражнений, 
как определение соответствия высказываний материалу, ответы на вопросы по материалу, а 
также коммуникативные задания и творческие упражнения (групповые дебаты, доклады, пре-
зентации, написание эссе и т.д.) [10]. 

Проанализируем и сравним видеохостинг YouTube с одним из его аналогов – образова-
тельной платформой British Council. Здесь можно выявить ряд преимуществ YouTube по срав-
нению с данной платформой. Во-первых, количество видеоматериалов видеохостинга YouTube 
в тысячи раз больше, чем количество видеоматериалов на платформе British Council.  
Во-вторых, видеоматериалы YouTube более разнообразны в плане тематики и форматов.  
В-третьих, большинство видео на платформе British Council не являются оригинальными, а 
также позаимствованы с платформы YouTube. В-четвертых, доступ к некоторым функциям и 
части контента на платформе British Council платный, в то время как видеохостинг YouTube, 
главным образом, ориентирован на бесплатный доступ в процессе использования видеоматери-
алов [11].  

В заключение, следует отметить, что видеохостинг YouTube обладает огромным дидакти-
ческим потенциалом посредством использования его в процессе обучения аудированию сту-
дентов университета. Аутентичные видеоматериалы данного видеохостинга подразделяются на 
множество форматов, их количество огромно и постоянно растет. Также видеоматериалы 
YouTube имеют широкие преимущества и подходят для применения в рамках основных систем 
упражнений, аудиовизуального метода и традиционного трехэтапного разделения аудирования. 
В целом, это интересный контент в формате подготовки к учебным занятиям и, тем самым, он 
относится к важным мотивирующим факторам успешного изучения ИЯ. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ВНЕДРЕНИЯ СМЕШАННОГО ФОРМАТА ОБУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

АВТОНОМНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
IMPLEMENTING A BLENDED LEARNING APPROACH INTO A FOREIGN 

LANGUAGE TEACHING TO DEVELOP LEARNER AUTONOMY 
Аннотация. Автономное обучение является одним из важнейших элементов модернизации современного 

языкового образования. В данной статье рассматриваются основные этапы развития навыков автономности обу-
чающихся посредством внедрения смешанного формата в обучение иностранному языку, а также демонстрирует-
ся трансформация ролей обучающегося и обучающего. 

Abstract. Learner autonomy is a key element of language teaching modernization. The paper investigates four main 
steps of learner autonomy development by implementing blended learning approach in a foreign language teaching. 
Furthermore, change of teacher’s and students’ role is also considered. 

 
В настоящее время технология смешанного обучения применяется и в школах, и в вузах, и 

в корпоративном образовании. Его основы были заложены в 60-х гг. XX в., но термин появился 
только в 1999 г., когда Американский Интерактивный Учебный Центр выпустил пресс релиз о 
смене названия на EPIC Learning и объявил о выпуске первого программного обеспечения для 
преподавания через Всемирную паутину [1]. 

Смешанное обучение стало своеобразным результатом запроса преподавателей и обучаю-
щихся на преобразование существовавших методов и принципов преподавания, а также одним 
из побочных эффектов стремительного развития технологий [2, 3]. В современной методике 
преподавания иностранного языка смешанное обучение называют в числе самых перспектив-
ных направлений модернизации иноязычного образования [4, 5]. 

Вопрос смешанного обучения сейчас активно разрабатывается как российскими, так и за-
рубежными учеными, особенное внимание уделяется следующим направлениям: методическая 
разработка курсов смешанного обучения [6], разработка и описание моделей смешанного обу-
чения [7], применение смешанного обучения для развития коммуникативных навыков обуча-
ющихся [8], смешанное обучение как средство оптимизации образовательного процесса [9]. 

В отечественных исследованиях под смешанным обучением (СО) понимают: модель, по-
строенную на основе интеграции и взаимного дополнения технологий традиционного и элек-
тронного обучения, предполагающую замещение части традиционных учебных занятий раз-
личными видами учебного взаимодействия в электронной среде [10], а также интеграцию элек-
тронного обучения в традиционную классно – урочную систему [11]. В данной статье мы 
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будем исходить из определения, предложенного Н.В. Андреевой, которая понимает под сме-
шанным обучением образовательный подход, который совмещает обучение с участием пре-
подавателя (лицом к лицу) и онлайн-обучение [12]. По словам автора, смешанное обучение 
предполагает элементы самостоятельного контроля обучающимся его образовательного марш-
рута, времени, места и темпа обучения, а также интеграцию опыта обучения с преподавателем 
и онлайн. Следует уточнить, что обучение с участием преподавателя не обязательно должно 
происходить в аудитории, оно может осуществляться и онлайн, но такое взаимодействие обя-
зательно должно присутствовать в формате смешанного обучения. Таким образом, смешанное 
обучение вполне возможно осуществлять полностью в онлайн формате, совмещая синхронный 
и асинхронный форматы. Одним из ключевых аспектов СО, выделяемым большинством авто-
ров, является автономность обучающегося (learner autonomy) [13]. Исходное определение ав-
тономии обучающегося и автономного обучения в области иностранного языка было предло-
жено X. Холеком. Основные его положения сводятся к следующему: автономия обучающегося 
понимается как «способность брать на себя ответственность за свою учебную деятельность от-
носительно всех аспектов этой учебной деятельности: установление целей, определение со-
держания и последовательности, выбор используемых методов и приемов, управление процес-
сом овладения, оценка полученного результата» [14]. 

Анализ работ отечественных и зарубежных исследователей в области смешанного обуче-
ния позволил нам разработать технологию внедрения смешанного обучения в обучение ино-
странному языку на основе развития автономности обучающегося. Мы предлагаем постепен-
ный процесс перехода от полностью традиционной модели передачи информации учитель-
ученик к модели перевернутого класса, таким образом обозначив этапы процесса развития ав-
тономности обучающегося. Также стоит отметить, что смешанное обучение актуально для 
многих отраслей знания, но мы будем рассматривать его именно в контексте обучения ино-
странным языкам. 

Поскольку большинство преподавателей иностранных языков в своей работе используют 
уже готовые учебно-методические комплексы (УМК), разработанные в соответствии с рабочей 
программой дисциплины и рекомендованные к применению в том или ином учебном заведе-
нии, мы предлагаем реализовать концепцию перехода на смешанное обучение на основе уже 
имеющихся материалов и без необходимости разработки курсов с нуля. Таким образом, на 
каждом из этапов мы исходим из предположения, что за основу курса берется какой-либо УМК 
соответствующего уровня, при этом обязательными компонентами УМК будут считаться 
Учебник и Рабочая тетрадь (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1  
Этапы внедрения смешанного обучение в процесс изучения иностранного языка 

Этап 1 Этап 2 Этап 3 Этап 4 
Онлайн обучение как 
дополнение к курсу 

обучения 

Интеграция онлайн 
материалов в курс обучения 

Выделение теоретического 
материала на 

самостоятельное обучение 
онлайн 

Трансформационный 

УМК + Дополнительные 
материалы 

УМК + Интегрированные 
онлайн материалы 

Собственно смешанное 
обучение 

Технология перевернутого 
класса 

 
На первом этапе внедрения смешанного обучения мы подключаем дополнительные мате-

риалы. Эта базовая модель обучения иностранным языкам подходит для начального этапа обу-
чения ИЯ (уровень владения языком pre-A1) и возрастной группе до 12 лет. В этой модели мы 
берем за основу традиционный курс обучения ИЯ (УМК) и добавляем к нему дополнительные 
материалы, раньше это были кассеты и CD диски, теперь же все ушло онлайн, и мы можем ис-
пользовать видео, подкасты, онлайн задания с образовательных платформ к УМК. На данном 
этапе обучения задания выполняются под наблюдением преподавателя. Дополнительные мате-
риалы не обязательно должны быть интегрированы с основным курсом. На данном этапе также 
возможно использование социальных сетей и сайтов типа Padlet и Trello для организации ком-
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муникативного взаимодействия обучающихся друг с другом. Также на этапе 1 возможно ис-
пользование приложений на телефоне, таких как например Duolingo, направленных на усвое-
ние новых лексико-грамматических единиц и тренировку базовых грамматических конструк-
ций. Здесь процент обучения через непосредственное взаимодействие преподавателя с обуча-
ющимся будет составлять примерно 80% и 20% будет отводиться на самостоятельную работу 
ученика онлайн и выполнение заданий в рабочей тетради. 

На втором этапе внедрения смешанного обучения отработка материала выносится онлайн. 
Здесь у обучающихся уже имеется опыт изучения ИЯ, приобретенный на этапе 1 и приобрете-
ны элементарные навыки и умения иноязычной коммуникативной деятельности, соответству-
ющие уровню А1 (уровень выживания) по Европейской системе уровней CEFR – «Понимаю и 
могу употребить в речи знакомые фразы и выражения, необходимые для выполнения конкрет-
ных задач. Могу представиться / представить других, задавать / отвечать на вопросы о ме-
сте жительства, знакомых, имуществе. Могу участвовать в несложном разговоре, если собе-
седник говорит медленно и отчетливо и готов оказать помощь». На этом этапе мы оставляем 
объяснение материала учителем при непосредственном общении ученика и преподавателя, но 
вся отработка материала выносится на самостоятельную отработку учеником онлайн. Здесь мы 
можем полностью отказаться от использования бумажной Рабочей тетради, выполняя задания 
на образовательных платформах. Обучающиеся отрабатывают онлайн весь новый материал, 
представленный учителем. Таким образом учитель может анализировать уровень усвоения ма-
териала обучающимися и строить следующий урок исходя из результатов выполнения домаш-
него задания. На данном этапе около 40% курса реализуется онлайн, но несмотря на это, здесь 
все еще используется традиционная модель Presentation – Practice – Production (PPP). 

На третьем этапе внедрения смешанного обучения часть курса выносится на самостоятель-
ное изучение онлайн. Обучающиеся владеют иностранным языком на предпороговом уровне 
владения языком (А2) в соответствии с Европейской системой уровней CEFR – «Понимаю от-
дельные предложения и часто встречающиеся выражения, связанные с основными сферами 
жизни (например, основные сведения о себе и членах своей семьи, покупках, устройстве на ра-
боту и т.п.). Могу выполнить задачи, связанные с простым обменом информацией на знако-
мые или бытовые темы. В простых выражениях могу рассказать о себе, своих родных и близ-
ких, описать основные аспекты повседневной жизни». На этом этапе мы переходим уже непо-
средственно к СО, так как обучающиеся самостоятельно изучают часть материала, который 
ранее был бы представлен во время урока, например: видео, объясняющее какое-либо грамма-
тическое правило. Таким образом время урока, которое раньше было бы потрачено на объяс-
нение дополнительного правила, теперь частично освобождается и может быть использовано, 
например, для закрепления материала и вывода его в устную речь. На данном этапе около 60% 
курса реализуется онлайн, но и здесь еще не требуется обязательной смены традиционной мо-
дели PPP. 

На четвертом этапе внедрения смешанного обучения мы переходим уже к трансформаци-
онной модели, модели перевернутого класса. Уровень владения языком обучающимися соот-
ветствует пороговому (В1) и выше – «Понимаю основные идеи чётких сообщений, сделанных 
на литературном языке на разные темы, типично возникающие на работе, учёбе, досуге и 
т.д. Умею общаться в большинстве ситуаций, которые могут возникнуть во время пребыва-
ния в стране изучаемого языка. Могу составить связное сообщение на известные или особо 
интересующие меня темы. Могу описать впечатления, события, надежды, стремления, из-
ложить и обосновать своё мнение и планы на будущее». Здесь отношения ученик-учитель пе-
реходят в новую парадигму. Именно на этом этапе происходит трансформация ролей ученика и 
учителя, и на этом этапе на первый план выходят навыки самостоятельного обучения (learner 
autonomy) обучающегося. Основными требованиями к реализации технологии переверну-
того класса являются автономные обучающиеся; стабильный доступ в интернет; стабиль-
ный доступ к информации; квалифицированные учителя, трансформирующие эту информа-
цию в знания. Роль учителя на данном этапе нельзя переоценить, без сильного квалифициро-
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ванного учителя эта модель просто не будет функционировать. Учителю не обязательно при-
сутствовать физически, но он обязательно должен служить «проводником» между информаци-
ей и знанием обучающихся, беря на себя роль фасилитатора. 

Очевидно, что мы не можем начать внедрение смешанного обучения иностранному языку 
сразу с технологии перевернутого класса, так как обучающиеся не будут к этому готовы ни 
морально, ни интеллектуально. Переход от традиционной модели обучения должен быть по-
степенным, так как на развитие навыка автономного обучения требуется время. И если переход 
от Этапа 1 до Этапа 3 происходит довольно быстро, то именно переход с Этапа 3 на Этап 4 
происходит сложнее всего и требует наибольших усилий со стороны обучающихся, преподава-
телей и образовательных учреждений. 

Таким образом, можно сделать вывод, что технология смешанного обучения является од-
ной из самых актуальных концепций в образовании, в том числе в сфере обучения иностран-
ным языкам. Одним из самых ярких ее достоинств является тот факт, что она помогает развить 
навыки автономного обучения, что является приоритетным направлением в сфере современно-
го образования. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИКЕ ЧТЕНИЯ  
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

SPECIFIC FEATURES OF TEACHING READING TECHNIQUES  
IN PRIMARY SCHOOL 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности обучения технике чтения в начальной школе, описыва-
ются основные методы обучения технике чтения в отечественной и зарубежной методике. Предложен вариант 
адаптации метода Synthetic phonics для обучения смысловому чтению. 

Abstract. The paper deals with the ways on how to teach reading in primary school. A short overview on teaching 
reading techniques in Russia and abroad is presented. Also authors suggest a way to adopt synthetic phonics to non-
English speakers and how to combine it with teaching reading comprehension.  

 
В соответствии с исследованием, проведенным ЮНЕСКО, более 750 млн человек в мире не 

умеют читать. Умение читать это залог успешного обучения для ребенка. Умение читать на 
иностранном языке открывает доступ к огромному количеству ресурсов, помогает изучать 
аутентичный материал и получать достоверную, не искаженную информацию. Чтение само по 
себе основывается на уровнях устной речи, и ключевые факторы, влияющие на развитие навы-
ков чтения, включают способность понимать и использовать как навыки аудирования, так и 
разговорные навыки, потому что необходимо: 

• услышать слово, прежде чем его сказать; 
• сказать слово, прежде чем прочитать его; 
• прочитать слово, прежде чем написать его.  
Данные исследования позволяют заключить следующее: учащимся необходимо развитие 

навыков слушания и говорения прежде, чем они смогут научиться читать и писать. Обучение 
осознанному чтению, а затем письму означает, что учащийся должен уметь связать то, что он 
услышал или сказал с тем, что он может прочитать или записать. 

Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся (PISA) 
определяет термин «читательская грамотность», который включает в себя широкий спектр ко-
гнитивных компетенций, от базового декодирования до знания слов, грамматики и более круп-
ных лингвистических и текстовых структур и особенностей, до осознания и применения зна-
ний о мире [3]. 

В России ФГОС 2009 в качестве основной цели обучения в начальной школе обозначает 
результатом освоение основных речевых конструкций, а также освоение основного лингвисти-
ческого кругозора. ФГОС 2021 года обозначает конкретные результаты во всех аспектах язы-
кового образования. В области иноязычного чтения ФГОС четвертого поколения определяет 
следующие цели: читать вслух и понимать учебные и адаптированные «аутентичные тексты 
объемом до 80 слов; читать про себя и понимать основное содержание учебных и адаптирован-
ных аутентичных текстов объемом до 160 слов» [2]. 

На первое место выдвигаются смысловое понимание текста, формирование умений опре-
делять основную мысль текста, поиск нужной информации в тексте. Развитие умения контек-
стуальной догадки также прописано во ФГОС, что невозможно без понимания текста. 

В настоящее время изучение английского языка начинается во 2-м классе начальной шко-
лы. Исходя из определения понятия чтения, для развития этого навыка в начальной школе 
прежде всего необходимо овладение навыками техники чтения, т.е мгновенно соотносить бук-
вы и звуки. На уроках английского языка в начальной школе 90% времени предоставляется для 
чтения текста вслух и только 10% для чтения про себя. Кроме того, по мнению Е.И. Пассива, 
при обучении чтению на иностранном языке необходимо: 

– увеличивать скорость чтения; 
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– развивать восприятие текста с однократного прочтения; 
– развивать контекстуальную догадку; 
– развивать умение опускать незнакомые слова, игнорировать их при чтении, если это не 

мешает общему пониманию текста [1. С. 114]. 
Обобщая вышесказанное, на начальном этапе учащиеся должны развить навыки техники 

чтения и развивать навыки смыслового чтения. 
В данной статье более подробно остановимся на развитии техники чтения. При работе с 

техникой чтения в отечественной методике можно выделить несколько основных направлений: 
метод целых слов, метод целых предложений, метод с опорой на транскрипцию. В отечествен-
ных УМК наиболее часто используются метод целых слов, а также метод с опорой на тран-
скрипцию. 

В зарубежной методике обучения иностранному языку выделяют следующие методы обу-
чения чтению. 

Synthetic phonics– Наиболее простой и структурированный метод обучения чтению. По-
строен на обучении звукобуквенных соотношений и смешении их при чтении. Дети изучают 
все звуки английского алфавита и возможности их выражения буквами. 

Analogy phonics– аналог метода целых слов. Основное внимание уделяется деконструкции 
слов для определения фонем. Начинается изучение со знакомых слов, в которых учащиеся вы-
деляют буквы и звуки. 

Analytic phonics– метод обучения чтения, основанный на использовании групп аналогич-
ных слов для создания словарного запаса ребенка для чтения. Учителя часто создают семьи 
слов и сосредотачиваются на словах в этой семье слов, пытаясь создать ее с как можно боль-
шим количеством слов (пример: ring, bing, king). 

Embedded phonics – основное внимание уделяется обучению фонетике в аутентичных кон-
текстах. Уроки начинаются с того, что учитель читает книгу и определяет обучающие момен-
ты. Embedded phonics включает в себя обучение фонемам и графемам, когда они возникают в 
обучаемых моментах в книгах. Он фокусируется на обучении декодированию языка во время 
заданий по чтению, а не на структурированных уроках. Он подчеркивает важность обучения 
через контекст и постоянное воздействие слов [4]. 

Фонетические методы приоритетные не только в Великобритании (признан приоритетным 
в 2003 г., с 2010 Synthetic Phonics является основным методом обучения чтению), но и в Евро-
пе. Анализ зарубежных учебных пособий, проведенный нами, показывает, что основные мето-
ды обучения технике чтения это–synthetic phonics (Usborne Phonics, Jolly Phonics, My Phonics и 
др.) и analogy phonics (Family and friends, Up and Away, Reading Stars). 

В настоящее время проведено недостаточное количество исследований по теме обучения 
чтению на основе метода phonics при изучении английского как неродного. Изучением этого 
вопроса занимались такие ученые, как R. Woore, J.C. Ziegler, L. Erler, H. Alghamdi. Необходимо 
отметить значительный вклад профессора R. Woore (Oxford University), который в своих иссле-
дованиях изучает влияние использования phonics при изучении английского, а также других 
языков как иностранных [5]. 

В качестве одного из вариантов использования метода synthetic phonics мы предлагаем его 
адаптацию для учащихся, английский язык для которых не является родным.  

При обучении необходимо отобрать и структурировать лексику, которая используется при 
обучении звукобуквенных сочетаний, таким образом, чтобы впоследствии эта лексика помогла 
учащимся углубиться в смысловое чтение. Нами было разработано, состоящее из двух частей. 
В первой части предлагается изучение всех звукобуквенных соответствий на примерах лексики 
из УМК Spotlight 2. Во второй части пособия предлагаются тексты для чтения для 2-го класса, 
лексика которых была изучена в 1 части. Таким образом, за небольшое количество занятий 
учащиеся не только быстро осваивают технику чтения, но и учатся осмысленно читать и пони-
мать прочитанное. 
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В заключение хочется отметить, что метод Synthetic phonics не только прост и понятен для 
учителя и обучающихся, дает возможность быстро обучить технике чтения, но также его пра-
вильное использование дает возможность с раннего возраста погружать ребенка в мир осмыс-
ленного чтения, формировать навыки техники чтения, увеличивать словарный запас и разви-
вать навыки смыслового чтения. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В СМЕШАННЫХ ГРУППАХ 

SPECIFIC FEATURES OF TEACHING ENGLISH TO FOREIGN STUDENTS 
IN MULTINATIONAL GROUPS 

Аннотация. В статье обсуждаются сложности, возникающие в процессе обучения иностранных студентов 
английскому языку в смешанных группах, связанные с низким уровнем владения русским и английским языками. 
Авторами описываются интерактивные методы обучения английскому языку в смешанных группах (на примере 
студенческих групп Высшей ИТ Школы НИ ТГУ). 

Abstract. In this paper difficulties connected with the low level of Russian and English language competence that 
arise in the process of teaching English to foreign students in multinational groups are discussed. Some interactive 
methods for teaching English to students in multinational groups (on the example of the student groups of the Higher IT 
School (HITs) at Tomsk State University) are described. 

 
Образование, как и другие сферы деятельности человека, подвержено постоянным измене-

ниям. Современные быстро развивающиеся процессы глобализации, воздействующие на миро-
вые экономические, политические, культурные и другие отношения, безусловно, влияют и на 
систему образования. В настоящее время глобализация, как процесс всемирной экономической, 
политической, культурной и религиозной интеграции и унификации [1], находит отражение в 
сфере высшего профессионального образования. Интенсивными темпами развиваются и при-
обретают большое значение международные образовательные контакты, в рамках которых  
у преподавателей высших учебных заведений появляется возможность обмениваться как педа-
гогическим, так и научным опытом. С каждым годом растет академическая мобильность сту-
дентов и аспирантов: возрастает число желающих получить высшее образование за пределами 
своей страны, принять участие в международных конференциях, симпозиумах и школах, прой-
ти заграничные стажировки. В настоящее время сформировался глобальный образовательный 
рынок, и выход отечественной системы высшего образования на него является важной страте-
гической задачей. Более того, повышение привлекательности и конкурентоспособности рос-
сийского образования на международном рынке образовательных услуг – одна из приоритет-
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ных задач Правительства РФ, для решения которой были запущены проект «Развитие экспорт-
ного потенциала российской системы образования» и Проект повышения конкурентоспособно-
сти ведущих российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных цен-
тров (Проект 5-100) [2], а также новая программа «Приоритет-2030» [3], которая пришла на 
смену в том числе проекту по повышению глобальной конкурентоспособности вузов «5-100», 
срок действия которого завершился в 2020 г.  

В этой связи важной и актуальной видится интеграция отечественных вузов в международ-
ную систему высшего образования. Непременно стоит отметить, что вузы, прежде всего, уни-
верситеты как научные, образовательные и культурные центры играют ведущую роль в этом 
процессе. Национальный исследовательский Томский государственный университет (НИ ТГУ) 
на протяжении многих лет осуществляет активную международную деятельность, а с начала 
реализации проектов «Развитие экспортного потенциала российской системы образования», 
Проекта 5-100 и программы «Приоритет-2030» является их участником. Международное со-
трудничество – одно из приоритетных направлений деятельности ТГУ, в рамках которого при-
влечение иностранных студентов для обучения в вузе является важной задачей, с которой уни-
верситет успешно справляется. Следует отметить, что ТГУ занимает первое место среди рос-
сийских университетов по доле иностранных студентов по результатам рейтинга QS EECA 
University Rankings 2020.  

Привлекательным получение образования в НИ ТГУ представляется студентам из стран 
СНГ, Юго-Восточной и Центральной Азия, а также Ближнего Востока и Египта. Интерес у них 
вызывают программы бакалавриата, магистратуры, аспирантуры и др., причем обучение по 
этим направлениям подготовки выбирается как на английском, так и на русском языке. Сту-
денты, которые выбрали для себя программы на русском языке, осваивают разные дисциплины 
в рамках этих программ в группах вместе с русскоязычными студентами. Особый интерес и 
сложность в данной ситуации представляет дисциплина «Иностранный (английский) язык», и о 
некоторых особенностях обучения иностранных студентов английскому языку в таких сме-
шанных группах пойдет речь в этой статье. 

Предполагается, что студенты, выбравшие программы на русском языке, должны владеть 
этим языком на достаточном уровне, чтобы осуществлять успешную учебную деятельность и 
коммуницировать в рамках учебного процесса и вне его для решения учебных и практических 
задач. На практике же дело обстоит не совсем так. У большинства иностранных студентов, 
особенно студентов из дальнего зарубежья, низкий уровень владения русским языком, что за-
трудняет освоение учебных дисциплин и общение с преподавателями и другими студентами. 
Следует заметить, что слабая подготовка иностранных студентов по русскому языку является 
проблемой во многих российских вузах, что отмечается многими исследователями в последнее 
время [4–6]. Зачастую студенты не понимают и не умеют использовать повседневные фразы и 
выражения, не говоря уже о профессиональной лексике, которая необходима им для понима-
ния лекций и работы на практических занятиях по профильным дисциплинам. 

В этом отношении не является исключением и дисциплина «Иностранный (английский) 
язык». При обучении по программам на русском языке, предполагается использование русско-
го языка на занятиях по английскому языку в учебных ситуациях, о которых речь пойдёт далее. 
Более того, в рабочих программах дисциплины «Иностранный язык» языком преподавания, как 
бы это странно ни звучало, является русский язык. 

Необходимо сразу отметить, что недостаточное знание русского языка не является пробле-
мой на занятиях в смешанных группах, в которых студенты свободно общаются на английском 
языке, т.е. владеют им на уровне Upper-intermediate и выше и продолжают совершенствовать 
его на занятиях. В этом случае преподаватель проводит занятия на английском языке, не ис-
пользуя русский язык ни для общения, ни для объяснения материала.  

Совсем иначе обстоит ситуация в группах, в которых русскоязычные и иностранные сту-
денты имеют низкий входной уровень владения английским языком (Elementary или Pre-
intermediate). В подобных группах для русскоязычных студентов русский язык выступает в ка-
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честве языка-посредника и облегчает процесс овладения английским языком. В процессе обу-
чения русскоязычных студентов английскому языку в таких группах преподаватель успешно 
использует родной для них русский язык для того, чтобы объяснять сложные правила грамма-
тики, особые случаи употребления лексики, проверить понимание содержания некоторых за-
даний и учебного материала. Более того, родной язык играет большую роль в преподавании 
иностранного языка, так как язык – это не просто средство общения, это культура, мир людей, 
которые говорят на нём. Изучая иностранный язык, студент не просто учит новые слова и вы-
ражения, а знакомится с теми понятиями, которые стоят за ними. Этот процесс невозможен без 
сопоставления с родным языком и культурой, что подтверждается словами С.Г. Тер-
Минасовой: «Все тонкости и вся глубина проблем межъязыковой и межкультурной коммуни-
кации становятся особенно наглядными, а иногда и просто осознаваемыми при сопоставлении 
иностранных языков с родными и чужой культуры со своей родной, привычной» [7. С. 32–33]. 
В таком случае, учитывая вышесказанное, следует отметить, что преподавание иностранного 
языка, основанное на сопоставлении с родным языком и культурой, оптимизирует и облегчает 
процесс обучения иностранному языку. 

Преподавателям известны разные техники и упражнения с использованием родного языка 
для обучения иностранному, в нашем случае, английскому языку, которые они активно исполь-
зуют на занятиях. Очень эффективна, например, работа с языковыми параллелями для запоми-
нания коллокаций. Студенты часто ошибочно говорят «on the picture/on the photo» вместо «in 
the picture/in the photo», когда речь идёт о том, что именно изображено на картине или фото, а 
не просто располагается на их поверхности. Мы приводим примеры (There is an old building 
IN the picture/Don’t place anything ON the photo) и объясняем, что носители языка по-разному 
рассматривают эти две ситуации и как следствие используют два разных предлога и, проводя 
параллель с русским языком, отмечаем, что в русском, в отличие от английского языка, в обеих 
ситуациях используется один и тот же предлог «на». Сопоставление с родным языком в данной 
ситуации помогает студентам впоследствии избежать некорректного употребления словосоче-
таний, понять тонкости использования предлогов в данном контексте и познакомиться с иной 
языковой картиной мира на конкретном примере. 

В случае с иностранными студентами, обучающимися вместе с русскоязычными студента-
ми в одной группе, для которых русский язык является иностранным, плохое владение им зна-
чительно затрудняет и изучение английского языка. В таких смешанных группах преподава-
тель оказывается в очень затруднительном положении. Он не может полноценно использовать 
русский язык для объяснения трудного материала студентам, поскольку студентам-
иностранцам это не только не помогает его понять, а наоборот усложняет процесс освоения, 
так как в таких ситуациях они вынуждены переводить всё, сказанное преподавателем с русско-
го языка на свой родной язык, что в свою очередь не только занимает время и представляется 
сложным из-за слабого владения русским языком, но может и полностью исказить смысл ска-
занного.  

Невозможным является и использование только английского языка на занятиях в смешан-
ных группах, поскольку, как уже было сказано ранее, русскоязычные и иностранные студенты 
имеют низкий уровень владения английским языком (Elementary или Pre-intermediate). В связи 
с этим возникает вопрос о том, как поступать в такой ситуации. 

Столкнувшись с подобной проблемой, преподаватели английского языка, работающие со 
студентами Высшей ИТ Школы ТГУ, попытались найти способы её решения. Приступая к 
обсуждению заявленной проблемы, всё же необходимо отметить, что большинство студен-
тов, обучающихся в Высшей ИТ Школе, имеют достаточно высокий входной уровень владе-
ния английским языком и распределяются в группы по уровням Advanced, Upper-
intermediate, Intermediate, но тем не менее всегда формируется одна подгруппа студентов, 
чей уровень владения – Pre-intermediate, в которой по русскоязычной программе нередко 
наряду с русскоязычными студентами обучаются и студенты из дальнего и ближнего зару-
бежья.  
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Наиболее эффективным в данной ситуации преподавателям английского языка представля-
ется использование интерактивных методов обучения. В связи с этим, особое внимание на за-
нятиях уделяется групповой и парной работе, при которой неизбежно взаимодействие студен-
тов в процессе общения, причём пары и группы формируются преподавателем так, чтобы в них 
были и русскоговорящие, и иностранные студенты. При таком распределении студентов по 
группам ни те, ни другие, не имея возможности использовать свой родной язык в случае воз-
никающих затруднений, используют для общения только английский язык и всевозможными 
способами пытаются донести до собеседника необходимую информацию. Для работы на заня-
тиях в смешанных группах преподавателями используются интерактивные методы, такие как 
интервью, ролевые игры, ситуативные диалоги, дискуссии, тематические беседы, которые 
нацелены на взаимодействие в процессе общения для достижения общей цели. При обучении 
активно используются игровые ситуации (как например, отработка построения вопросов в хо-
рошо известной игре «Who am I?»), диалоговая работа (например, совместное заполнение 
кроссвордов недостающими словами для закрепления лексики по теме), задания, нацеленные 
на поиск ошибок, которые универсальны для формирования и контроля фонетических, лекси-
ческих и грамматических навыков и умений.  

Общаясь между собой в процессе диалога и даже используя простую лексику, несложные 
грамматические и синтаксические конструкции, студенты в попытках донести свою мысль до 
собеседника учатся перефразировать, обогащая словарный запас друг друга. Такое общение  
в парах и небольших группах позволяет снять страх студентов перед общением на иностран-
ном языке или даже преодолеть психологический языковой барьер, поскольку все участники 
процесса находятся в равных условиях: все испытывают определённые трудности при общении 
на английском языке и не могут использовать свой родной язык даже в самой сложной ситуа-
ции (например, игра «Taboo», которая в данной ситуации является эффективным средством). 

Учитывая все вышеупомянутые сложности работы в смешанных группах студентов с не-
высоким уровнем владения английским языком, очень важной и ответственной видится роль 
преподавателя в процессе организации групповой и парной работы. Преподаватель английско-
го языка выступает не только как организатор процесса, но и выступает в роли координатора 
этого процесса и помощника, постоянно подключаясь к работе студентов, помогая подобрать 
необходимую лексику и грамматические конструкции, корректируя произношение и грамма-
тические ошибки. 

В той же степени важна роль преподавателя в организации работы с аудио и видео матери-
алами (короткие видеофильмы, интервью, новостные репортажи и др.) на занятиях в смешан-
ных группах. С особой тщательностью преподаватель прежде всего отбирает дополнительные 
(прилагаемые к учебникам материалы уже тщательно отобраны) аудио и видео материалы в 
соответствии с тематикой и уровнем языковой сложности, а затем готовит вопросы и неслож-
ные задания для проверки понимания прослушанного и увиденного материала. К составлению 
заданий преподавателю так же необходимо подходить очень тщательно и использовать при их 
составлении лексику, которой уже владеют студенты, и простые грамматические конструкции, 
которые будут понятны студентам, пока еще слабо владеющим английским языком. Нужно из-
бегать усложнения заданий, так как они не будут стимулировать активное обсуждение увиден-
ного и услышанного. Очень важно также учитывать социокультурную составляющую.  

В условиях цифровизации образования [8] особое внимание уделяется цифровым техноло-
гиям, применение которых уже давно стало важной составляющей процесса обучения ино-
странному [9]. На занятиях преподаватели активно используют образовательные ресурсы сети 
Интернет, англоязычные сайты, материалы которых тщательно отбираются в соответствии с 
тематикой и уровнем языковой сложности так же, как и в случае работы с аудио и видео мате-
риалами, о которой говорилось выше. В этой связи эффективным и целесообразным является 
использование на занятиях и для самостоятельной работы студентов лингвистических онлайн-
платформ (например, Английский Пациент) и электронных тестов для оптимизации процесса 
обучения английскому языку [10].  
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Подводя итог, следует отметить, что, несмотря на то что в процессе обучения иностранных 
студентов английскому языку в смешанных группах возникают сложности, связанные с низким 
уровнем владения ими русским и английским языками, проблема решаема. При умелом ис-
пользовании преподавателем выше описанных интерактивных методов обучения процесс 
овладения студентами иностранным (английским) языком становится более эффективным. 
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ИНТЕРАКТИВНАЯ ПЛАТФОРМА «PADLET» КАК СРЕДСТВО 
РАЗВИТИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ ГРАММАТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

СТУДЕНТОВ-ЛИНГВИСТОВ В РАМКАХ ЦИФРОВОЙ 
КОММУНИКАТИВНО-КОГНИТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
THE INTERACTIVE PLATFORM “PADLET” AS A MEANS  

FOR UNDERGRADUATE LINGUISTIC STUDENTSʼ GRAMMATICAL 
COMPETENCE DEVELOPMENT IN TERMS OF THE DIGITAL 

COMMUNICATIVE-COGNITIVE TECHNOLOGY 
Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению цифровой коммуникативно-когнитивной технологии 

как средства развития иноязычной грамматической компетенции студентов-лингвистов. В работе представлена 
структура технологии, рассматривается лингводидактический потенциал платформы «Padlet», которая выступает 
основным элементом цифровой образовательной языковой среды в рамках обучения грамматике английского языка 
студентов-бакалавров языковых вузов. Авторы описывают современные интерактивные ИКТ, поддерживающие инте-
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грацию с созданной системой управления учебным процессом на платформе «Padlet», и анализируют их потенци-
ал в развитии грамматической компетенции студентов в рамках коммуникативно-когнитивной технологии. 

Abstract. This article is devoted to the consideration of digital communicative-cognitive technology as a means of 
developing the grammatical competence of linguistic department students. The current scientific work presents the struc-
ture of the technology and analysis of the linguo-didactic potential of the platform “Padlet” that is the main element of the 
digital educational language environment in teaching English grammar to bachelor students of language universities. The 
authors of this paper describe modern ICT which are compatible with the tailor-made learning management system (LMS) 
“Padlet” and analyse the potential of digital interactive ICT in the development of grammatical competence of students 
within the digital communicative-cognitive framework. 

 
Приоритетной задачей изучения любого иностранного языка в высшей школе является 

формирование универсальных и общепрофессиональных компетенций, которые позволят бу-
дущим специалистам эффективно коммуницировать с учетом дискурса и регистра общения. 
Современные требования к компетенциям достаточно высоки: подразумевается практически 
идеализированное знание морфологии, фонетики, лексикологии, синтаксиса и пунктуации, а 
также гармоничное развитие 4 видов речевой деятельности, что находит отражение в ФГОС 
ВО 3++ для бакалавров направления подготовки 45.03.02 Лингвистика [1. C. 5–6]. В языковых 
вузах при обучении студентов английскому языку уделяется внимание каждому из аспектов язы-
ка: фонетике, грамматике, практике устной и письменной речи и т.д. Иноязычная грамматическая 
компетенция, являясь структурным компонентом коммуникативной компетенции, изучается в 
большинстве случаев изолированно. Анализ учебных пособий, применяемых в преподавании 
грамматики английского языка в вузах, показал доминирование неречевых и условно-речевых 
упражнений (к примеру, вставь нужную форму, исправь ошибки, объясни используемое значение, 
составь ситуацию / предложение по образцу и т.д.) [2–6]. Можно сделать вывод, что существует 
противоречие между требованиями к продуктивным умениям и общепрофессиональным компе-
тенциям обучающихся (ОПК 1-4) и фактической реализацией дисциплины в вузах, развивающей 
грамматическую компетенцию вне коммуникативного контекста [1. C. 6]. 

О.А. Обдалова отмечает, что важно вносить разнообразие в традиционные подходы к пре-
подаванию иностранного языка, чтобы создать комфортные условия для коммуникативной и 
когнитивной активности обучаемых [7. C. 282]. Фактический отказ от традиционного грамма-
тико-переводного подхода, который реализуется из-за опоры на базовые материалы, рекомен-
дованные к применению в высшей школе, возможен при применении зарубежных коммуника-
тивных УМК или разработке отечественных аналогов, где развитие грамматических навыков 
должно реализовываться поэтапно через внедрение заданий для контрольной, условно-речевой 
и собственно-речевой практики в рамках параллельного развития рецептивных и продуктив-
ных умений. Кроме того, следует интегрировать и информационно-коммуникационные техно-
логии (ИКТ), что также находит отражение в общепрофессиональных компетенциях  
(ОПК 5-6), регламентирующих внедрение ИКТ с целью решения учебных и профессиональных 
задач (поиск, обработка и управление информацией) [1. C. 6]. Можно выделить следующие 
ИКТ-ресурсы: компьютерное оборудование, аппаратное и программное обеспечение, почтовый 
хостинг, мобильные и спутниковые технологии, кабельное и беспроводное оборудование, 
мультимедийные технологии и глобальная сеть Интернет. Справедливо будет отметить, что не 
каждый современный ИКТ-ресурс может быть одинаково эффективно внедрен в образователь-
ный процесс для развития иноязычной грамматической компетенции студентов-лингвистов. 
Авторы данной статьи полагают, что именно интерактивные ИКТ имеют достаточный 
лингводидактический потенциал в создании эффективной цифровой среды в языковом 
образовании и определяют их как способы поиска, трансформации, конвертации и обме-
на, синхронного и асинхронного сотрудничества между студентами и преподавателем при 
работе с академической информацией или в создании цифрового учебного проекта. Одна-
ко не стоит забывать, что интерактивные ИКТ – это лишь инструмент, позволяющий оптими-
зировать обучение, но не универсальное решение образовательной проблемы в рамках разви-
тия коммуникативной компетенции и её компонентов. Только верно выбранный образователь-
ный подход, дополненный цифровыми средствами обучения или специально выстроенной LMS 
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системой на уроках грамматики, позволяет создать располагающую к обучению атмосферу, где 
занятия проводятся на изучаемом языке, организуется взаимная синхронная или асинхронная 
интеракция между студентами, студентом и преподавателем, студентами и ИКТ, одновременно 
студентами, преподавателем и ИКТ в процессе развития грамматической компетенции. 

Современное цифровое информационно-когнитивное общество создает новый тренд – раз-
работка новых образовательных технологий, учитывающих как когнитивную, так и коммуни-
кативную деятельность. Новые подходы или технологии должны быть направлены на форми-
рование общепринятых базовых знаний, умений, навыков, компетенций и также на создание 
нового знания, что отражает важность мышления высшего порядка в образовательном подходе 
[8. C. 177]. Одним из подходов к преподаванию английской грамматики в высшей школе мо-
жет стать цифровая коммуникативно-когнитивная технология, которая представляет собой 
смешение идей таксономии Блума, состоящей из 6 этапов – запоминание, понимание, приме-
нение, анализ и синтез, оценка, создание, с тремя основными этапами развития иноязычной 
грамматической компетенции (неречевая, условно-речевая, продуктивная речевая отработка 
изучаемого грамматического явления) [9. C. 67–68]. Рассмотрим подробнее примерную струк-
туру занятия в рамках данной технологии, где интерактивные ИКТ могут внедряться на 
всех из предложенных этапов:  

1) на организационно-презентационном этапе задействуется мышление низкого порядка, 
поэтому важно контекстуализировать изучаемое явление, актуализировать изученный матери-
ал, что соотносится с первой ступенью таксономии – запоминанием значения, формы и контек-
стуального использования грамматического явления, коммуникативного регистра; 

2) на этапе первичной отработки грамматического материала обучающиеся работают с 
заданиями на развитие мышления низкого порядка, нацеленными на запоминание и понимание 
материала, отрабатывают изученную тему индивидуально/парно/в группах; 

3) на этапе полуавтономной практики студенты во время языковой практики осуществля-
ют переход от мышления низкого порядка к более высоким формам мышления, синтезируют и 
анализируют изучаемые явления, т.е. выполняют условно-речевые упражнения на отработку 
изученного правила в новых условиях c применением интерактивных ИКТ;  

4) на продуктивном этапе развивает мышление высшего порядка, и студенты работают 
над собственным творческим цифровым проектом, нацеленным на отработку грамматического 
материала в рамках продуктивной деятельности (в разных формах).  

Для реализации такой модели на практике требуется отбор различных ИКТ-ресурсов, под-
ходящих для разных видов деятельности, и одна цифровая среда, позволяющая упростить син-
хронную или асинхронную коммуникацию, демонстрацию и хранение файлов, обмен материа-
лами, оценивание работ и публикацию финальных проектов студентов. Платформа «Padlet» 
поддерживает интеграцию с другими ИКТ и способна создать полноценную цифровую образо-
вательную среду в рамках предложенной цифровой коммуникативно-когнитивной технологии 
на уроках практической грамматики в языковых высших учебных заведениях. Анализ научной 
литературы показал, что потенциал данной платформы уже относительно изучен зарубежными 
и отечественными исследователями, но нужно заметить, что ранее не рассматривался интерак-
тивный потенциал ресурса, возможность сопряжения данной платформы с другими цифровы-
ми технологиями, внедрение облачной доски сообщений в цифровую коммуникативно-
когнитивную технологию, применяемую с целью развития иноязычной грамматической компе-
тенции студентов-лингвистов, и, наконец, создание полноценной LMS-среды в рамках курса 
практической грамматики.  

К. Бернс и Д. Майхилл выделяют 3 критерия интерактивности при отборе онлайн платформ 
для преподавания иностранных языков, которым соответствует и платформа «Padlet» – это 
предоставление равных возможностей для устной практики студентов на занятии или в рамках 
домашней работы, создание комфортных условий для рецептивной и продуктивной речевой 
деятельности и возможность организации практической деятельности с применением ИКТ [10. 
С. 37]. Рассмотрим каждый компонент подробнее. 
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Коммуникация, коллаборация на занятиях по грамматике английского языка в вузе может 
осуществляться в различных форматах в зависимости от типа практического задания и выде-
ленного количества времени. Еще одно преимущество платформы «Padlet» – это возможность 
синхронной (на онлайн встречах в «Zoom» или «Teams» или оффлайн занятиях) и асинхронной 
(на занятиях в классе или при просмотре обучающих видео) коммуникации. Облачное храни-
лище «Padlet» может рассматриваться и как инструмент реализации смешанного обучения [11. 
С. 259]. Также ресурс может применяться при оценке студенческих работ, отражающих про-
цесс формирования и развития грамматической компетенции студентов [12. С. 179–180]. 
Платформа может использоваться как основной ресурс для реализации всех этапов преподава-
ния (презентации, активизации, практики, оценивания, обратной связи, загрузки работ, обмена 
данными, редактирования совместных проектов).  

С точки зрения формирования рецептивных навыков «Padlet» может использоваться 
как хранилище книг, презентаций, постов, аудио и видео. Также можно применять инфографи-
ку как способ визуализации и репрезентации текстовой информации [13. С. 138–139]. Тема за-
нятия или домашнее задание могут быть связаны с конкретным текстом, аудио или видео с по-
следующим переходом от рецептивной к продуктивной практике. Контекстуальное изучение 
грамматики и последующая организация коммуникативных заданий, направленных развитие 
мышления высшего порядка, с применением ИКТ способствует развитию умений и навыков 
студентов одновременно. 

Развитие письменных умений – это сложный процесс, в котором обучающиеся отрабаты-
вают не только правильность речи, но её беглость. При этом важно уделить особое внимание 
уместности высказываний, разнообразию применяемого вокабуляра и грамматических кон-
струкций, орфографии, пунктуации, особенностям дискурса, когезии, когерентноcти, экспрес-
сивности, скорости письма, точности повествования. Существуют 3 коммуникативных подхода 
к обучению письму: a) моделирование собственного уникального продукта письменной дея-
тельности (‘product writing’); б) продуктивные задания на отработку грамматики с фокусом на 
создание и развитие оригинальной структуры и организации текста (‘process writing’); 
в) специализированные тексты, объединяющие два ранее упомянутых подхода, направленные 
на развитие дискурсивных умений (‘genre writing’) [14. C. 39]. «Padlet» дает возможность со-
здавать посты или публиковать задания со сторонних онлайн платформ в браузер- и мобильной 
версиях приложения. Учитель может оставлять комментарии под каждым из постов, применять 
шкалы оценивания, отправлять ссылки на ресурсы, которые могут быть полезны для студен-
тов [15. C. 417]. Для отработки продуктивных умений рекомендуется модуль ‘wall’, который 
организует LMS-систему, отражающую колонки с материалом, домашними и самостоятельны-
ми работами, персональными секциями студентов. Помимо создания публикаций с текстом и 
прикрепления документов, ссылок на сторонние ресурсы, «Padlet» поддерживает загрузку фо-
тографий. Все это повышает мотивацию и интерес студентов к письму и позволяет эффективно 
планировать и развивать идеи [16. C. 618]. 

Для эффективного развития грамматической компетенции студентов в рамках цифровой 
коммуникативно-когнитивной технологии был разработан список ИКТ, поддерживающих ин-
теграцию с «Padlet» и позволяющих развивать заявленный аспект в устной продуктивной ре-
чевой деятельности. Предложенные приложения разделены по цели применения. 

1) Программы и приложения для креативных устных и письменных проектов, цифро-
вого сторителлинга (финальный проект поддерживает интеграцию через облачное хранили-
ще): Flipgrid, Wevideo, Voki, Domo animate, PowToon, Animoto, iMovie, Photo Story 3, Animaker, 
Futureme.org, Animated Drawings, Storymaps, Google maps, Steller и др. 

2) Онлайн платформы, поддерживающие работу с фото, картинками, текстом, презентаци-
ями для неречевой, условно-речевой и собственно речевой практики: сервисы Google, Story-
board that, Wooclap, Nearpod, Buncee, Miro, Popplet, Mind Meister, Make beliefs comix, Story 
jumper, Canva, Storrito, Book Creator, Zoho writer, Toontastic, Blender и др. 



299 

3) Программы для работы с аудио в рамках продуктивных заданий: Windows recorder, 
Apowersoft.com, Voice Changer by Android Rock, Scary Voice Changer, Audacity, RoboVox и др. 

4) ИКТ для конструирования неречевых, условно-речевых и собственно-речевых заданий, 
оценивания и активизации внимания обучающихся: Interacty, Joyteka, Kahoot, Wordwall, 
Classcraft, Quizizz, Quizlet, Plickers, Zipgrade, Nearpod, TestMoz и др. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что дополнение цифровой коммуникативно-
когнитивной технологии техническим потенциалом онлайн платформы «Padlet» способствует 
эффективной реализации требований ФГОС 3++ и фактическому формированию заявленных 
общепрофессиональных компетенций. В ближайшей перспективе будет разрабатываться и экс-
периментально апробироваться методическая база. Целесообразно провести количественное 
исследование эффективности цифровой коммуникативно-когнитивной технологии в выстроен-
ной LMS-среде, наполненной элементами творческой и когнитивной деятельности студентов, и 
качественное экспериментальное исследование, отражающее взгляд студентов и преподавате-
лей на внедрение «Padlet» в образовательную среду. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛОГ-ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ ИНОЯЗЫЧНОЙ 
РЕЧИ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

THE USE OF BLOG TECHNOLOGIES IN TEACHING FOREIGN 
LANGUAGE SPEECH TO MIDDLE SCHOOL STUDENTS 

Аннотация. В статье авторы рассматривают преимущества цифровых технологий при обучения иностран-
ным языкам в дистанционном онлайн формате. Авторы проводят анализ использования блог-технологий, которые 
можно успешно интегрировать в образовательный процесс с целью просмотра видео, создания текстового контен-
та и т.п. В статье представлены результаты обучения иноязычной речи школьников среднего звена на основе 
платформы «Яндекс.Дзен». 

Аbstract.In the article, the authors consider the advantages of digital technologies in teaching foreign languages in a 
remote online format. The authors analyze the use of blog technologies tha t can be successfully integrated into the 
educational process in order to watch videos, create text content, and the like. The article presents the results of teaching 
foreign language speech to middle school students based on the Yandex.Zen platform. 

 
В настоящее время оптимизация подходов к обучению и изучению иностранных языков яв-

ляется актуальной задачей не только в сфере образования, но и в других областях современной 
человеческой деятельности. Любой, кто начинает изучать иностранный язык, зачастую ставит 
себе задачу овладеть языком в короткие сроки и с минимальными усилиями. Разработка эф-
фективных средств обучения иностранным языкам является задачей системы образования на 
протяжении последних десятилетий. Однако в связи с «увеличением потоков информации и 
стремительной технологизации современного общества, которые приводят к появлению новых 
информационно-коммуникационых технологий (ИКТ), используемых наряду, а иногда взамен 
традиционных средств хранения и передачи информации», эта проблема с каждым годом при-
обретает новые черты [1. С. 12]. На наш взгляд, для решения этой задачи могут быть использо-
ваны такие средства обучения, которые, с одной стороны, требуют минимальных усилий с точ-
ки зрения их реализации, а с другой, требуют наиболее сложной и трудоемкой подготовки для 
оптимизации образовательного процесса при обучении иностранному языку. 

Использование ИКТ или, как сейчас принято говорить, «цифровых технологий», на уроке 
английского языка возможно при изучении любого аспекта, будь то фонетика, лексика или 
грамматика. В связи с этим в данной статье нами сделан акцент на грамматическую компонен-
ту при изучении иностранного языка. Благодаря грамотно структурированному материалу, 
например, при удачном цветовом оформлении, использовании схем и таблиц, голосовом со-
провождении (произношение примеров на иностранном языке), материал будет воспринимать-
ся легче и быстрее школьниками, так как будет задействована большая часть рецепторов. 
Меньшими станут и затраты времени на уроке – исчезнет необходимость записывания учите-
лем материала на доске. 

Кроме того, с помощью цифровых технологий есть возможность более эффективно прово-
дить контроль уровня сформированности грамматических навыков, например, с помощью ис-
пользования тестовых программ и справочно-информационной поддержки (автоматизирован-
ные справочники по грамматике, системы обнаружения грамматических ошибок на морфоло-
гическом и синтаксическом уровнях). 

Современным педагогам-блогерам доступны десятки платформ и форматов ведения блога, 
поэтому в настоящее время нет специализированных стандартов или рекомендаций,как должен 
выглядеть блог. 

Образовательные блоги являются полезным инструментом, способным вызывать и поддер-
живать мотивацию учащихся благодаря своей мультимодальности. Более того, они способ-
ствуют развитию более эффективной самостоятельной работы учащихся. Блоги были хорошо 
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приняты в сфере образования благодаря своим мультимедийным функциям, интерактивности и 
способности поддерживать совместное и автономное обучение. 

Таким образом, использование цифровых ресурсов в обучении иностранному языку дает 
возможность постоянно совершенствовать учебные материалы, повышать уровень мотивации 
обучающихся при изучении иностранного языка. Интернет создает уникальную возможность 
для изучающих иностранный язык использовать аутентичные тексты, слушать и общаться с 
носителями языка. 

Создание блога, как части образовательного процесса, позволяет решать такие задачи, как 
формирование информационных, коммуникативных и социокультурных компетенций обуча-
ющихся, «расширение информационного пространства образовательного процесса, организа-
ция внеаудиторной работы, публикация творческих работ, формирование основ правильного 
культурного и безопасного поведения в сети, совершенствуя коммуникативные и технологиче-
ские навыки» [2. C. 128].  

В настоящее время широко признано, что учителя должны поддерживать автономию и по-
ощрять учащихся развивать навыки иностранного языка за пределами класса. Учащиеся, осо-
бенно подростки, очень часто недостаточно мотивированы для изучения иностранных языков, 
потому что не видят возможности использования языков в ближайшем будущем вне занятий. 

Взаимодействие и лаконичность – два ключевых слова для онлайн образования. Задавать 
вопросы и / или приглашать к участию в обсуждении – эффективные стратегии поддержания свя-
зи с учащимися. Блоги способствуют самостоятельности учащихся. Педагоги, организуя учебную 
среду, дают советы по изучению языка и выступают модераторами учебного процесса. 

Ведение блога требует от педагогов разных способностей. Помимо прочего, они должны 
быть способны поощрять своих учащихся к самостоятельному обучению, многие преподавате-
ли иностранных языков в настоящее время озадачены подготовкой учащихся к тому, чтобы они 
брали на себя ответственность за самостоятельное обучение вне класса, поэтому для развития у 
учащихся мотивации или автономного обучения педагоги должны владеть знаниями о страте-
гиях обучения и умением их реализовывать [3]. Они могут проиллюстрировать их в своих бло-
гах. Более того, они должны быть модераторами и организаторами учебного процесса, а также 
консультантами, которые могут дать учащимся возможность индивидуализировать свою рабо-
ту и учитывать интересы, потребности и когнитивные способности учащихся. 

Современная методическая литература уделяет большое внимание роли и значению грам-
матики в обучении иностранным языкам. Методология ее преподавания часто является пред-
метом обсуждения в педагогической среде, специализированных форумах, научных семинарах.  

Любой, кто хочет на высоком уровне овладеть иностранным языком, должен обладать зна-
ниями о грамматическом строе языка. Большинство людей начинают изучать иностранный 
язык в начальной или средней школе. Именно это стало причиной того, что нами уделено 
большое внимание обучению грамматике школьников в возрасте 11–12 лет.  

На современном этапе в мировой паутине Интернет существует множество разнообразных 
цифровых платформ, которые можно использовать в образовательном процессе. Для нашего 
исследования мы выбрали, на наш взгляд, наиболее эффективную для обучения иностранному 
языку онлайн платформу «Яндекс.Дзен». «Яндекс.Дзен» – российская платформа для создания 
и просмотра контента, не только развлекательного характера, но в том числе и образователь- 
ного [3].  

«Яндекс.Дзен» формирует ленту публикаций, автоматически подстраиваясь под интересы 
пользователя. Подбор публикаций осуществляется на основе анализа истории посещенных 
страниц, указанных пользователем предпочтений и других факторов. «Яндекс.Дзен» является 
примером реализации технологии специализированного искусственного интеллекта [4].  

Преподаватель, который также выполняет функции модератора блога, работает с учащими-
ся удаленно, размещая на странице ряд заданий для самостоятельной и групповой работы,  
тесты для самопроверки. Использование образовательного блога в обучении иностранному 
языку – это возможность разместить комплект учебных документов для учащегося в отдельном 
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разделе блога. К таким документам относятся домашние задания, дополнительные материалы к 
конкретным занятиям, рекомендуемые источники для самостоятельного обучения учащихся 
(чтение и прослушивание, например, подкасты и очерки), ссылки на информационные, спра-
вочные и образовательные интернет-ресурсы, ссылки на онлайн-тесты по темам, изучаемым в 
рамках самостоятельной работы студента (например, после прохождения некоторых тем по 
грамматике учащиеся имеют возможность проверить свои знания с помощью тестов и других 
цифровых методов). 

Важную роль в обучении на основе блога играет использование google-форм, на основе ко-
торых можно создавать анкеты или тесты для закрепления изучаемого материала. Учащиеся 
могут ответить на предложенные вопросы как офлайн, так и онлайн. Комментарии участников 
группы в таком формате помогают педагогу быстро реагировать, внося изменения, исправле-
ния и коррективы в учебный материал. Публикация анкет и онлайн-тестов позволяет отслежи-
вать успехи в обучении каждого отдельного ученика и всей группы в рамках изучаемой темы. 
Значительная часть блога отводится дополнительным, вспомогательным материалам, призван-
ным дополнить материалы урока.  

Такой формат самоконтроля в процессе обучения мотивирует учащихся к самостоятельному 
поиску необходимой информации. Соответственно, уровень заинтересованности учащихся кор-
релирует с количеством времени, затрачиваемого по домашнему заданию, выполнению проектов 
и т.д. Таким образом, мы можем наблюдать улучшение качества выполняемых заданий, так как 
учащиеся не были ограничены временными рамками урока. Преподаватель работает с учащимися 
онлайн, предоставляя им свободу в выполнении заданий, но в то же время направляя, контроли-
руя и корректируя ситуации, которые возникают в процессе изучения иностранного языка. Все 
вышеперечисленное, несомненно, способствует интенсификации учебного процесса.  

На наш взгляд, образовательный блог, созданный с помощью платформы «Яндекс.Дзен», 
способствует расширению образовательного пространства, так как во время традиционного 
урока учитель не располагает достаточным временем, чтобы уделить внимание каждому уче-
нику и ответить на все вопросы учащихся, в то время как «блог-урок» позволяет учащимся ра-
ботать в свободном режиме, без каких-либо жестких временных рамок и изучать материал в 
требуемом темпе [5].  

Кроме того, образовательный блог дает возможность реорганизовать внеаудиторную дея-
тельность участников образовательного процесса. Различные слайд-шоу, итоги и обсуждение 
докладов на конференциях, тематические вечера и концерты, презентации, отчеты о событиях, 
произошедших в школьном классе или на занятиях, написание рефератов, обмен полезными 
ссылками – все это совершенствует навыки работы с цифровыми технологиями, способствует 
развитию коммуникативных и технологических навыков и расширению кругозора учащихся. 

Необходимо подчеркнуть, что упомянутый выше инструмент технологии Web 2.0 –
образовательный блог – оказался эффективным в оптимизации процесса обучения иностран-
ному языку, учитывая его многочисленные особенности и преимущества, такие как:  

• иерархическая структура блога, обеспечивающая удобство и доступность работы в среде 
блога; 

• виджеты и гаджеты, размещенные на страницах блога (различные внешние приложения – 
чат блога, календарь событий и др.), ссылки на информационно-справочные интернет-ресурсы 
(онлайн-словари, Google-переводчик), ссылки на обучающие интернет-ресурсы (веб-квесты, 
подкасты и др.); 

• создание микросоциальной среды, способствующей установлению доверительных, доб-
рожелательных отношений между преподавателем – модератором блога – и учащимися; 

• возможность проведения консультаций в разных формах общения (как онлайн, так и / или 
офлайн); 

• техническая возможность разместить наиболее оптимальную для современного образова-
тельного процесса форму подачи учебного контента («три в одном»: текст, аудио / видео, гра-
фика) и т. д [6].  
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Интеграция блог-технологий в процесс обучения иностранному языку делает его более ди-
намичным, информативным, помогает эффективнее организовать процесс обучения, повышает 
эффективность формирования иноязычной коммуникативной компетенции, обеспечивает по-
ложительную мотивацию к изучению иностранного языка и познавательную активность обу-
чающихся, способствует активизации самостоятельной работы школьников среднего звена. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУТЕНТИЧНЫХ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ  
ПРИ ОБУЧЕНИИ АУДИРОВАНИЮ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ НА ЗАНЯТИЯХ 

ПО ЯПОНСКОМУ ЯЗЫКУ 
THE USE OF AUTHENTIC VIDEO MATERIALS IN TEACHING LISTENING 

COMPREHENSION TO UNIVERSITY STUDENTS  
IN JAPANESE LANGUAGE CLASSES 

Аннотация. В статье рассматривается практика применения комплекса упражнений, разработанного в рам-
ках авторского курса по аудированию с использованием аутентичных видеоматериалов на японском языке (ин-
формационно-новостных программ японского телевидения). 

Abstract. The article discusses the practice of applying a set of exercises developed as part of the author's course on lis-
tening comprehension using authentic video materials in Japanese (news and information programs of Japanese television). 

 
Иностранный язык в настоящее время осознается как важный источник информации и 

средство национального и межнационального общения. Восприятие же иноязычной речи на 
слух является одним из самых важных и сложных видов речевой деятельности и, по мнению 
многих ученых, должно быть достаточно хорошо развито [1]. 

Лингвистическая способность не достигается исключительно посредством пассивных 
методов обучения, таких как чтение и восприятие на слух. Более эффективным при изучении 
иностранных языков многие исследователи считают так называемый холистический, т.е. це-
лостный, подход к изучению языка – чтение, слушание и говорение на основании материа-
лов по конкретной теме. Использование аутентичных видеоматериалов в контексте холисти-
ческого подхода представляется весьма целесообразным, и специфика аудирования как 
сложного вида речевой деятельности в полной мере соответствует принципам данного холи-
стического подхода. 
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То, что аудирование имеет ключевую важность для успешного освоения любого иностран-
ного языка и является одной из самых важных составляющих процесса изучения иностранного 
языка – это неоспоримый факт, и японский язык здесь не является исключением. Аудирование 
на японском языке, в силу специфики и сложности самого языка, также имеет свои трудности. 
Для преодоления трудностей, связанных с пониманием речи носителей языка, необходимо уже 
с начала обучения слушать их речь, начиная с применения учебно-аутентичного материала  
с постоянным наращиванием сложности к подлинно аутентичным записям. 

Сложность изучения японского языка в полной мере отражается и на сложности аудирова-
ния на японском языке. И если фонетика японского языка не представляет особенной сложно-
сти для русскоговорящих (азбука слоговая, где за каждым согласным следует гласный, поэтому 
язык очень мелодичный и достаточно легко произносимый), то прочие моменты, такие как вы-
сокая скорость речи японцев, существенно менее выраженная, чем в русском языке, артикуля-
ция, совершенно несвойственный для русского языка, как впрочем и для других европейских 
языков, порядок слов в предложении, к которому нужно привыкнуть, контекстность высказы-
вания, собственная система счета, иероглифическая система письменности, большое количе-
ство омонимов, слоговая азбука (в силу слоговой азбуки заимствованные из других языков 
слова трансформируются под японскую фонетику, изменяясь иногда настолько, что зачастую 
становятся неузнаваемы даже говорящими на том языке, откуда эти слова пришли), а также 
наличие большого количества грамматических конструкций и оборотов, не имеющих ни па-
раллелей, ни аналогий в русском языке, одним словом, просто как инопланетный язык со своей 
логикой и правилами. Все это ставит перед обучающимися непростые задачи.  

Учебный курс с использованием аутентичных видеоматериалов по теме «Общественно-
политический перевод» был разработан для студентов направления «Зарубежное регионоведе-
ние» ТГУ, изучающих японский язык. В рамках курса по каждой теме подготовлен комплекс 
упражнений. Задачей данного курса является развитие и совершенствование у студентов навы-
ков восприятия и анализа информации, а также говорения на заданную тему с активным при-
менением изученной лексики. Курс охватывает такие актуальные в реалиях сегодняшнего мира 
темы, как «Преступления, криминальные новости», «Происшествия, взрывы, катастрофы», 
«Дорожно-транспортные происшествия», «Теракты», «Стихийные бедствия», «Эпидемии и бо-
лезни», «Встречи, визиты переговоры», «Международные организации», «Военные конфлик-
ты» и другие.  

Телевизионные новости для учебных целей обладают целым рядом преимуществ, к кото-
рым можно отнести качество самого аудио- и видеоматериала и его аутентичность, разнообра-
зие тематики, наличие не только звукового ряда, но и видеоизображения, характерное для 
японского телевидения сопровождение новости иероглифическими текстовыми фрагментами, а 
также наличие текстовой версии новостного сюжета, возможность неоднократного прослуши-
вания новостного блока в разном изложении и от разных телекомпаний и прочее.  

Как указывает К.С. Кричевская, подобные аутентичные материалы представляются до-
вольно значимыми, поскольку они являются образцом функционирования современного ино-
странного языка и служат фактором повышения мотивации учащихся, создавая иллюзии при-
общения к среде обитания носителей языка [2]. 

Далее хотелось бы дать краткое описание практики применения данного комплекса упраж-
нений, разработанного в рамках курса «Общественно-политический перевод». 

При разработке комплекса упражнений по обучению аудированию использовались стан-
дарты японского языка, разработанные Японским фондом [3], материалы учебного пособия по 
изучению японского языка по газетным статьям на продвинутом этапе обучения авторов Мид-
зутани Осаму и Мидзутани Нобуко [4], аутентичные информационно-новостные программы 
японских телевещательных компаний – NHK [5], Nippon Television Network Corporation [6], Fu-
ji News Network [7] и др. 

Целевая группа – это студенты, обучающиеся по направлению «Зарубежное регионоведе-
ние», уровень владения японским языком соответствует уровню В2, соответственно аудирова-
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ние как вид речевой деятельности на данном уровне предполагает умение обучающихся пони-
мать большинство телевизионных программ и новостей и программ о текущих событиях 
[8. С. 69]. Следует отметить, что стандарты владения японским языком, разработанные Япон-
ским фондом, в целом соответствуют общеевропейским компетенциям владения иностранным 
языком. 

Занятие по развитию умений аудирования предполагает, что студенты уже обладают опре-
деленными знаниями по теме. С другой стороны, задачей преподавателя является подобрать 
видеоматериал,либо связанный с изученной студентами темой, либо посвященный широко из-
вестному событию. Необходимо подбирать материал, представляющий интерес для учащихся. 

Работу с видеоматериалом, как и работу с текстом, целесообразно разделить на три этапа: 
– предварительная деятельность или предтекстовые упражнения (в яп. языке маэ сагё:); 
– основная деятельность (хонсагё:); 
– заключительная работа или послетекстовые упражнения, целью которых является про-

верка степени усвоения материала студентами (ато сагё:); 
В силу специфики японской устной речи и достаточной сложности ее восприятия на слух, а 

также в связи с тем, что работа с иероглифическим текстом требует большего времени, чем в 
случае с европейскими языками, представляется целесообразным организовать подготовитель-
ный к аудированию этап таким образом, чтобы студенты пришли на занятие с уже проработан-
ным дома аутентичным текстом по аналогичной тематике. На базе этого текста и будет стро-
иться предварительная аудированию деятельность. Студенты набирают лексику по теме, рабо-
тая с текстом, отвечая на вопросы, подбирая синонимы, составляя диалоги с использованием 
слов из текста и прочее. Необходимо побуждать студентов высказываться по данному новост-
ному поводу, давая оценку произошедшему событию или дополняя информацию известными 
им фактами на японском языке. Подобные задания повышают вовлеченность и мотивацию 
учащихся. 

Кроме того, если в материале присутствуют незнакомые студентам ключевые слова или 
грамматические конструкции, необходимые для понимания, то перед прослушиванием препо-
даватель может разъяснить их. 

После того, как проделаны несколько упражнений, которые готовят студентов к восприя-
тию новостного блока, можно переходить к основной деятельности, а именно, аудированию. 

Студенты просматривают новостной ролик как правило на два раза. Первое прослушива-
ние/просмотр – ознакомительное с целью погружения в материал и выяснения моментов, на 
которые следует обратить особое внимание при повторном прослушивании. Необходимо при-
учать студентов делать пометки касательно ключевых моментов новостного события (имена, 
названия, цифры, даты, непонятные слова). Эти навыки могут пригодиться в будущем, если в 
своей профессиональной деятельности им придётся столкнуться с необходимостью осуществ-
ления переводческой деятельности. 

После двух прослушиваний преподаватель осуществляет фронтальный опрос с целью вы-
яснения степени понимания студентами сути прослушанного материала. Затем студенты по 
очереди кратко пересказывают материал, дополняя ответы друг друга. Преподаватель может 
помогать, задавая наводящие вопросы. Студенты должны изложить материал, ответив на сле-
дующий вопросы: 

– «о чем статья?» 
– «кто и что сделал?» или «что произошло?» 
– «где?» (локализация места действия) 
– «когда?» 
– «каким образом?» (детали происшествия) 
– «по какой причине произошли данные события?» 
Затем преподаватель раздает студентам подготовленный заранее скрипт прослушанного 

новостного ролика, и студенты прослушивают его в третий раз, глядя в скрипт. Этот вид дея-
тельности работает в направлении построения связи между звучащим текстом и его иерогли-
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фическим написанием, способствуя ассоциативному запоминанию иероглифов, что очень важ-
но в языках с иероглифическим написанием. 

После третьего прослушивания студентам дается 5–7 мин на подготовку резюме прослу-
шанного материала. Если при первом пересказе студенты пересказывают по цепочке и зача-
стую используют слова, известные им до прослушивания материала, то при повторном инди-
видуальном резюмировании новостного сюжета им рекомендуется использовать именно ту 
лексику, которая использовалась в сюжете. Если в группе много человек, то можно осуще-
ствить пересказ в парах или пересказ с переводом, когда один студент пересказывает, а второй 
осуществляет последовательный перевод. 

Целью основной деятельности является аудио-визуально воспринять новую информацию и 
лексику и правильно употребить ее в высказывании по теме. 

После выполнения основной деятельности осуществляется переход к послетекстовому этапу. 
Здесь можно перейти к другим видам речевой деятельности, например, говорению. Можно 

дать студентам роли и ситуации для разыгрывания диалогов по теме с используемой лексикой. 
При дискуссионности темы можно устроить обсуждение разных точек зрения по данной про-
блеме. Можно дать студентам еще одну новость по теме на дом с целью подготовки скрипта 
текста. Также можно дать задание на дом найти новость в рамках той же тематики и подгото-
вить сообщение. Чтобы другие студенты не «выключались» из процесса слушания сообщения, 
целесообразно давать следующим задания: краткое изложение сути сообщения; подготовка во-
просов докладчику; последовательный перевод сообщения; или докладчик может задать во-
просы аудитории по сути своего сообщения. Эти упражнения призваны способствовать навы-
кам слушания и говорения. 

Для лучшего запоминания лексики и иероглифики преподаватель может использовать за-
ранее приготовленные небольшие аутентичные новости в рамках изучаемой темы и раздать их 
студентам либо для чтения и перевода, либо для реферирования. Также для закрепления лекси-
ки и ее правильного использования большую пользу приносят упражнения для письменного 
перевода с русского на японский язык. 

Чаще всего в качестве заключительного задания практикуется подготовка устного сообще-
ния по изучаемой теме. 

В заключении хотелось бы сказать, что данный учебный курс с комплексом упражнений 
был апробирован и активно использовался на занятиях по японскому языку для обучения 
аудированию у студентов направления «Зарубежное регионоведение» и показал свою эффек-
тивность, как способствующий успешному овладению учащимися таким сложным видом рече-
вой деятельности, как аудирование. 
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ВОПРОСЫ ПЕРЕВОДА И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 
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В.Н. Карпухина, С.С. Товстик  
Алтайский государственный университет, Барнаул, Россия 

ПРАГМАТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ МЕДИАТЕКСТА  
В ПОСТМОДЕРНИСТСКОМ ПЕРЕВОДЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

THE PRAGMATIC POTENTIAL OF A DIGITAL TEXT  
IN THE POSTMODERN TRANSLATION DISCOURSE 

Аннотация. В статье рассмотрена сущность медиатекста. Отмечены ключевые особенности постмодернист-
ского переводческого дискурса. На примере мотивирующих постов, переведенных с английского языка на рус-
ский, проведен анализ прагматического потенциала переводных медиатекстов. Определены проблемы перевода 
медиатекстов в условиях постмодернизма, а также возможные пути их решения.  

Abstract. The article deals with the concept of a digital text. The paper highlights key characteristics of the 
postmodern translation discourse. The analysis of translated digital texts’ pragmatic meaning is presented (as in the case of 
motivation blog posts translated from English into Russian). The postmodern digital text translation problems are 
considered, as well as prospective ways of solving them. 

 
Цель исследования: определить влияние концепции постмодернизма на прагматический 

потенциал переводных медиатекстов. Для достижения поставленной цели необходимо проана-
лизировать русскоязычные публикации мотивирующих блогов, созданные на основе англо-
язычных медиатекстов, оценить потенциал воздействия переводных медиатекстов, а также вы-
явить пути повышения адекватности их перевода. 

Актуальность исследования обусловлена учетом особенностей постмодернистского дис-
курса, в рамках которого в настоящее время работают переводчики и функционируют тексты. 
Кроме того, в качестве примеров рассматриваются медиатексты из мотивирующих блогов, ко-
торые становятся все более популярными как в России, так и за рубежом. Научная значимость 
исследования заключается в возможности применения его результатов в переводческой прак-
тике для обеспечения более полного соответствия прагматического потенциала текстов ориги-
нала и перевода. 

Объект исследования – мотивирующие медиатексты на русском языке, созданные на осно-
ве англоязычных публикаций. Предмет исследования – прагматический потенциал русско-
язычных медиатекстов. Методы исследования: изучение научной литературы, отбор и анализ 
медиатекстов с точки зрения структуры, семантики, стилевых и прагматических особенностей, 
переводоведческая интерпретация результатов исследования. 

В развитие теории медиатекста в России значительный вклад внесли такие ученые, как 
Ю.А. Бельчиков, В.В. Богуславская, А.Н. Васильева, С.Н. Деляев, Т.Г. Добросклонская, 
И.П. Лысакова, В.И. Коньков, В.Г. Костомаров, А.Д. Кривоносов, Ю.В. Рождественский, 
С.И. Сметанина, Г.Я. Солганик, С.И. Трескова, Т.В. Чернышова, Д.Н. Шмелев и др. [1].  

Существует множество определений и подходов к пониманию медиатекста. В частности, 
Г.Я. Солганик полагал, что «медиатекст – разновидность текста, принадлежащая массовой ин-
формации, характеризующаяся особым типом автора (принципиальное совпадение производи-
теля речи и ее субъекта), специфической текстовой модальностью (открытая речь, многообраз-
ное проявление авторского «я»), рассчитанная на массовую аудиторию» [2. С. 14].  

Разграничивая термины «текст» и «медиатекст», Т.Г. Добросклонская отмечает, что текст – 
это сообщение, медиатекст – это сообщение плюс канал [3]. Сегодня понятие «медиатекст» 
оказывается в сфере внимания не только лингвистов и журналистов, но и социологов, культу-
рологов, психологов. В последнее время все больший интерес исследователей вызывают воз-
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действующие особенности медиатекста, мультимедийные трансформации риторических прие-
мов [4]. 

Публикации в блогах являются широко распространенной разновидностью медиатекстов. 
В частности, мотивирующие блоги представляют собой яркий пример собрания медиатекстов, 
основная цель которых – воздействие на массовую аудиторию. Причем каждый из множества 
людей, к которым обращен медиатекст, должен воспринимать публикацию в блоге как  
обращение лично к нему. Автору следует наладить контакт с читателем, создать подобие дове-
рительных отношений. Именно в этом случае удастся достичь желаемой реакции на медиа-
текст: вдохновить читателя, побудить к действию, поднять настроение, успокоить, утешить 
(см., например, раздел «Дискурс вовлеченности в онлайн-комьюнити» в коллективной моно-
графии [5]).  

Зачастую авторы блогов частично или полностью заимствуют идеи публикаций из попу-
лярных страниц схожей тематики на иностранном языке. Мотивирующие блоги не являются 
исключением. Однако если исходная публикация пользуется успехом у иноязычной аудитории, 
то же самое не всегда справедливо для ее переводной версии. Медиатекст на языке оригинала 
создается с учетом особенностей культуры, соотносимой с данным языком, и естественно вос-
принимается в числе других текстов на данном языке. 

Напротив, перевод подобных медиатекстов порой не производит желаемого коммуника-
тивного эффекта. Среди причин этого можно выделить все возрастающую в последнее время 
роль постмодернизма в переводческом дискурсе. Как и другие виды дискурса, или «речи, по-
груженной в жизнь» [6. С. 136–137], переводческий дискурс подвержен влиянию разнообраз-
ных экстралингвистических факторов. В последнее время в нем все яснее проявляются наибо-
лее яркие черты постмодернизма: «Во-первых, это отказ от считающихся естественными, 
непременными и универсальными основ, или корней. Во-вторых, отказ от реализма, в частно-
сти, от тезиса о том, что язык при правильном его использовании способен рассказать правду о 
реальности» [7. C. 32]).  

Кроме того, все более распространенной становится стратегия остранения при переводе, 
цель которой – подчеркнуть инородность текста и сохранить его непохожесть на другие тексты 
ПЯ [8. С. 101]. Для этого большинство лексико-грамматических особенностей ИТ воспроизво-
дятся на ПЯ. Данная стратегия вполне сочетается с постмодернистской философией отказа  
от устоявшихся идей о хорошем и плохом, прекрасном и безобразном. Однако подобного ро- 
да действия переводчика, как правило, ведут к искажению прагматического потенциала медиа-
текста.  

Обратимся к примерам мотивирующих медиатекстов из социальной сети «ВКонтакте» 
и мессенджера «Telegram». Хотя данные тексты и опубликованы на русском языке, в них от-
четливо прослеживается влияние английского языка за счет буквального перевода 
и калькирования. Так, в ряд русскоязычных медиатекстов было перенесено английское полит-
корректное местоимение [9. С. 89] they ‘они’: останавливай их, когда они переходят границы 
твоего комфорта. Прекрати позволять им относиться к тебе плохо. Никогда не игнорируй 
красные флажки.  

Несмотря на то, что смысл фразы понятен, более естественно на ПЯ звучали бы следующие 
варианты: останавливай тех, кто… или если люди переходят …, останавливай их. Кроме того, 
в данном медиатексте наблюдается калька устойчивого сочетания red flags ‘красные флажки’, у 
которого в русском языке есть соответствие тревожные звоночки. Неоправданное сохранение 
иноязычных особенностей медиатекста в ситуации, когда средства ПЯ позволяют успешно 
адаптировать текст для принимающей аудитории, сказывается на прагматике ПТ. Иностранный 
язык встает между автором и читателем, отдаляя их друг от друга, за счет чего мотивирующее 
воздействие ПТ несколько ослабевает.  

То же самое свойственно и следующим примерам: если им и правда суждено быть в твоей 
жизни – ничто не заставит их уйти; ты можешь вдохновлять и подавать пример, но заставлять 
их меняться не нужно. Аутентичные предложения на русском языке скорее звучали бы так: ес-
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ли человеку / кому-то и правда суждено быть в твоей жизни, ничто не заставит его уйти; 
…заставлять других меняться не нужно. В английском языке местоимение they ‘они’ выполня-
ет четко определенную функцию – назвать человека, не указывая на гендер. В то же время, в 
русском языке такая роль для него не характерна, и подобное использование местоимения не-
естественно. 

Также нередко наблюдается перенос десемантизированного слова thing ‘вещь’ в русско-
язычные медиатексты: попробуй перестать думать о вещах, которые могут никогда не слу-
читься. Живи настоящим. Подобные лексемы требуют преобразования в переводе: попробуй 
не тревожиться о том…/ перестань терзать себя мыслями о том…. Схожим образом слово 
thing ‘вещь’ попало и в следующий медиатекст: как только ты осознаешь свою ценность, те-
бя сильно удивят вещи, на которые ты соглашался ранее. Возможно, вместо буквального пе-
ревода иноязычной публикации, было бы уместнее эксплицировать ее смысл так: когда ты 
поймешь, чего ты на самом деле достоин, ты очень удивишься, как часто ты соглашался на 
меньшее. 

Во многих мотивирующих медиатекстах сохранилось и широко распространенное 
в английских текстах слово version ‘версия’: существует будущая версия тебя, которая гор-
дится тем, что ты был достаточно силён. Вместо синтаксического уподобления стоило 
упростить предложение и применить добавление: пройдет время, и ты будешь гордиться тем, 
что тебе хватило сил преодолеть все трудности. Аналогично в следующем примере: твоя 
версия годовой давности сейчас была бы безумна горда за тебя. Продолжай в том же духе. В 
рассматриваемой коммуникативной ситуации на русском языке уместнее: если бы год назад 
ты знал, каким будешь сейчас, ты бы безумно гордился собой. 

Также в русскоязычных медиатекстах зачастую встречается калька с английского focus 
‘фокус’. Перестань ждать, пока этот человек ответит тебе. Смени фокус на свои цели и мечты. 
Возможно, имелось в виду …ответит тебе взаимностью. Переключись на свои цели и мечты. 
Ещё один пример: так много людей любят тебя. Перестань фокусироваться на тех, кто нет. 
Вместо уподобления оригиналу, стоило перефразировать предложения следующим образом: 
ты дорог очень многим людям. Перестань обращать внимание на тех / уделять внимание тем, 
кому ты безразличен.  

Нередко имеет место дословный перевод и некоторых других английских конструкций: не 
все, кого ты хочешь, заслуживают тебя. Общий смысл фразы понятен, но она воспринимается 
как чужеродная, что вновь ослабляет потенциал воздействия. Для естественного звучания по-
русски в данном случае также требуется экспликация: не все, с кем ты хочешь быть, заслужи-
вают быть с тобой.  

Буквальный перевод наблюдается и в следующем медиатексте: многие отношения были бы 
куда более здоровыми, если бы мы романтизировали честное, открытое и прямое общение вме-
сто того, чтобы идеализировать идею партнера, который интуитивно понимает, чего вы хотите. 
Вам не нужен кто-то, кто может читать ваши мысли, вам нужен кто-то, кто готов слушать, ко-
гда вы говорите. Последнее предложение, в частности, следовало перефразировать следующим 
образом: ищи человека, который готов слушать и слышать тебя, а не читать твои мысли.  

В рассмотренных выше случаях улавливается денотативное значение отдельных элементов 
переводных медиатекстов, хотя их прагматический эффект как единого целого ослабевает 
в результате применения стратегии отстранения. Однако порой следование постмодернистским 
идеям при переводе отражается не только на форме и потенциале воздействия медиатекста, но 
и делает его содержание практически недоступным читателю: если ты это наблюдаешь, ты 
можешь это исцелить.  

Перенос формального it ‘это’ в русскоязычный медиатекст показал его иностранное проис-
хождение, но существенно затруднил его понимание, не говоря уже о воздействии 
на аудиторию. Вероятно, имелось в виду следующее: если тебе хватило мужества признать 
проблему, ты сможешь ее решить. Здесь следовало применить конкретизацию, смысловое 
развитие или экспликацию, т.е. так или иначе преобразовать исходный медиатекст. 
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Аналогичная ситуация имеет место и в данном примере: если вы не справитесь со своими 
детскими травмами, то это произойдет с вашими романтическими отношениями. Формаль-
ное it ‘это’, появившись в русском медиатексте, вновь делает его смысл расплывчатым. Чтобы 
переводной медиатекст был понятнее, стоило применить добавление: если ты не проработа-
ешь свои детские травмы, то их сценарии будут повторяться в твоих романтических отно-
шениях. 

В то же время встречаются и удачные мотивирующие русскоязычные тексты, созданные на 
основе англоязычных. Не опускай руки, ибо рискуешь сделать это за минуту до того, как про-
изойдёт чудо. Продолжай. Ты можешь быть почти у цели, даже не подозревая об этом. Прости 
себя за то, что ты делал в режиме выживания. Умеешь ли ты говорить: «я тебя люблю, но со 
мной так поступать нельзя»? Ты получишь от жизни то, о чем решишься у неё попросить. Не 
бойся поднимать планку и др. Использование устойчивых сочетаний, непринужденный, дру-
желюбный тон высказываний, близкая к разговорной речь сокращает дистанцию между авто-
ром и аудиторией, а обращения к читателю усиливает прагматический эффект медиатекстов.  

Таким образом, в постмодернистском переводческом дискурсе наблюдается отступление от 
традиций перевода советской школы. Вместо выполнения художественного перевода с целью 
воссоздания прагматического эффекта ИТ на ПЯ, в настоящее время все чаще имеет место бук-
вальный перевод, указывающий на то, что текст изначально был создан на другом языке в рам-
ках другой культуры. Иногда такой подстрочник может быть полезен для изучения особенно-
стей ИЯ и компонентного анализа ИТ. Однако зачастую отстранение текста приводит к утере 
содержательной составляющей, а также прагматического эффекта, столь важного для медиа-
текста.  

В связи с этим возрастает значимость внимательного предпереводческого анализа ИТ для 
того, чтобы точнее уловить замысел автора [10. С. 41]. Кроме того, применение различных пе-
реводческих преобразований, таких, как добавление, экспликация, смысловое развитие, а по-
рой и целостное преобразование, может дать более удачный результат, чем буквальный пере-
вод и синтаксическое уподобление. Наконец, необходимо и тщательное редактирование пере-
вода, чтобы получившийся медиатекст максимально естественно воспринимался в рамках 
принимающей культуры. Тем самым повысится адекватность перевода, и реакция читателя на 
него приблизится к реакции на исходный медиатекст. 

Литература 

1. Бельчиков Ю.А. Стилистика и культура речи. М., 2002. 158 с.  
2. Солганик Г.Я. К определению понятий «текст» и «медиатекст» // Вестник Московского универ-

ситета. Серия 10. Журналистика. 2005. № 2. С. 7–15. 
3. Добросклонская T.Г. Медиатекст как единица дискурса средств массовой информации // Матери-

алы Международной научной конференции «Активные процессы в различных типах дискурсов» : сб. 
научн. ст. М., 2009. С. 137–143. 

4. Reynolds J.F. Hypertext and the Rhetorical Canons. Hillsdale, 1993. P. 97–111.  
5. Комическое как коммуникативный ресурс в виртуальном пространстве: монография / под науч. 

ред. Л.Р. Дускаевой ; отв. ред. Ю.М. Коняева. М., 2022. 322 с.  
6. Арутюнова Н.Д. Дискурс // Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. В.Н. Ярцева. 

М., 1990. 688 с. 
7. Харт К. Постмодернизм. М., 2006. 272 с. 
8. Карпухина В.Н. «Ловец на хлебном поле»: аксиология нового перевода // Актуальные вопросы 

лингвистики и литературоведения : сб. науч. ст. по материалам Междунар. науч. конф. памяти доктора 
филологических наук, профессора Л.А. Араевой / под общ. ред. Н.В. Мельник. Кемерово, 2022. С. 100–
106. 

9. Карпухина В.Н. Эмоциогенные факторы перевода: переводчик в политически корректном дис-
курсе // Актуальные вопросы филологии и методики преподавания филологических дисциплин : сб. ст. 
Национальной науч. конф. (к 125-летию со дня рождения М.М. Бахтина). Кемерово, 2021. С. 88–91. 

10. Маслова А.Ю. Введение в прагмалингвистику. М., 2008. 152 с. 
 



312 

А.О. Козлова, Н.А. Верхотурова 
Национальный исследовательский Томский государственный университет 

ЛИНГВОКРЕАТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОККАЗИОНАЛИЗМОВ  
В НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКЕ (НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА Ч. МЬЕВИЛЯ 

‘EMBASSYTOWN’ И ЕГО ПЕРЕВОДА НА РУССКИЙ ЯЗЫК 
«ПОСОЛЬСКИЙ ГОРОД») 

THE LINGUISTIC AND CREATIVE POTENTIAL OF OCCASIONALISMS  
IN SCIENCE FICTION (BASED ON CH. MIÉVILLEʼS  

NOVEL ‘EMBASSYTOWN’ AND ITS TRANSLATION INTO RUSSIAN 
“POSOLSKII GOROD”) 

Аннотация. В статье рассматривается роль окказионализмов в произведениях современной фантастики на 
примере романа Ч. Мьевиля ‘Embassytown’ и его перевода на русский язык. Выделены часто встречающиеся типы 
окказионализмов, способы словообразования и способы перевода новых единиц. Разделение окказионализмов на 
тематические группы помогло выявить наиболее значимые части фантастического мира произведения, что наряду 
с частотой их употребления в романе говорит о высоком лингвокреативном потенциале окказиональных образо-
ваний. 

Abstract. The article analyzes the role of occasionalisms in modern science fiction using the novel ‘Embassytown’ 
by C. Miéville and its translation into Russian as an example. The authors discuss types of the occasionalisms, word 
formation and translation strategies. All occasionalisms are divided into groups according to their topic. This approach has 
helped to identify the most significant parts of the fantasy world, which, along with the frequency of their use in the novel, 
demonstrates a high linguistic and creative potential of occasionalisms. 

 
На сегодняшний день фантастика является популярным жанром, и ее мировой фонд регу-

лярно пополняется новыми произведениями. Из определения фантастики как литературного 
жанра следует, что фантастические романы отличаются своей пространственно-временной ор-
ганизацией, выступающей в тексте в качестве фона, на котором разворачиваются события ху-
дожественного произведения [1. С. 287]. В каждом из них писатели создают особую реаль-
ность, придумывая для этого не только отдельные слова для называния объектов и явлений, 
отсутствующих в человеческой жизни, но и целые языки для рас и народов. Это помогает сде-
лать искусственно созданные вселенные максимально продуманными, реалистичными и в то 
же время оторванными от человеческой реальности. Поэтому фантасты часто прибегают к ис-
пользованию окказионализмов – авторских новообразований, выполняющих номинативную и 
экспрессивную функции в художественном произведении. Сочетание окказионализмами этих 
функций в современной фантастике и рассматривается авторами как их лингвокреативный по-
тенциал.  

В науке на данный момент нет общепризнанного определения термина «окказионализм», 
несмотря на то что он широко используется в современном языкознании [2. С. 17]. Авторы ста-
тьи рассматривают окказионализм как новообразование, обладающее следующими признака-
ми: принадлежность к речи, функциональная одноразовость, творимость, экспрессивность, ин-
дивидуальная принадлежность, зависимость от контекста, словообразовательная производ-
ность, новизна, номинативная факультативность, ненормативность [3. С. 6; 4. С. 25]. 

В теории окказиональности выделяют разные типы окказионализмов [2. С. 37; 3. С. 9;  
5. С. 248]: фонетические, лексические, грамматические (морфологические), семантические, ок-
казиональные сочетания слов, фразеологические, синтаксические. Как пример научной фанта-
стики мы проанализировали оригинальное произведение Чайны Мьевиля ‘Embassytown’ и его 
перевод на русский язык на наличие вышеуказанных типов окказионализмов. Из романа (ори-
гинал на английском языке) методом сплошной выборки было отобрано 158 окказиональных 
единицы, их русские соответствия найдены в переводе Н.В. Екимовой. В переводе мы в 
первую очередь искали соответствия 158 окказиональным единицам оригинала, однако мы 
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также обнаружили 1 русский окказионализм, который возник из неокказиональной фразы ори-
гинала.  

Чтобы выявить роль окказионализмов в романе Ч. Мьевиля ‘Embassytown’ и его русском 
переводе «Посольский город», мы проанализировали найденные окказионализмы с точки зре-
ния вида окказионализма, использованной автором модели словообразования, способа перево-
да окказиональной единицы на русский язык, частеречной принадлежности, частоты употреб-
ления и функций, которые окказионализмы выполняют в произведении.  

Следует отметить, что не вся лексика фантастических произведений уникальна. Исследова-
тели пришли к выводу, что существует так называемый «общефантастический» пласт лексики, 
т.е. такие слова и словосочетания, которые некогда были окказиональными, но с течением вре-
мени приобрели общепринятый характер. Это утверждение прекрасно иллюстрируют следую-
щие примеры: голем, звездолет, киборг [6. С. 180]. Новые же единицы создаются тогда, когда 
даже «общефантастические» оказываются бессильны, когда появляется «новое мыслительное 
содержание», для которого писатель должен найти какое-то словесное выражение [7. С. 136]. 
Именно такие лексические единицы мы искали в романе Ч. Мьевиля ‘Embassytown’ и его рус-
ском переводе «Посольский город», ориентируясь на отсутствие упоминаний предположитель-
но окказиональной единицы в Британском национальном корпусе (для единиц на английском 
языке) и в Национальном корпусе русского языка (для единиц на русском языке), соответствие 
природы лексической единицы понятию «окказионализм» и наличие у лексической единицы 
признаков, характерных для окказионализмов. 

В произведениях фантастики окказиональные новообразования, как правило, выполняют 
номинативную функцию, так как призваны называть новые предметы и явления. Поэтому экс-
прессивность нельзя считать главной особенностью, характерной для новообразований в фан-
тастике. Это и является главным отличием последних от окказиональных единиц, встречаю-
щихся в других жанрах. Именно благодаря потребности в номинации окказионализмы в фанта-
стике представлены, главным образом, конкретными существительными: фантастические 
реалии не соотносятся с объективной реальностью, поскольку особые явления требуют особых 
названий [6. С. 181]. Но преобладание номинативной функции новообразований над экспрес-
сивной в фантастике отнюдь не означает, что такие окказионализмы не несут в себе никакой 
выразительности: образность окказионального слова в этом случае просто отходит на второй 
план [2. С. 21]. 

Выбор объектов, для номинации которых используются окказионализмы, далеко не случа-
ен, а закономерен, поскольку в произведении, в котором окказиональных единиц достаточное 
для анализа количество, можно выделить конкретные тематические группы новообразований. 

В справочном издании «Словаря лингвистических терминов»Т.В. Жеребило для термина 
«тематическая группа слов» находим следующее толкование. В первом значении под рассмат-
риваемым явлением можно понимать совокупность слов, принадлежащих одной и той же части 
речи и характеризующихся одной предметной направленностью, а во втором – совокупность 
слов разных частей речи, раскрывающих одну и ту же тему. В своем исследовании мы будем 
придерживаться второго значения данного термина, чтобы не ограничивать себя рамками лишь 
одной части речи, хотя подавляющее большинство окказиональных единиц в романе являются 
существительными [8. С. 301]. 

Окказионализмы образуют фантастический мир как в оригинале произведения, так и в тек-
сте перевода. Они описывают социально-экономическое устройство, чувства и состояния, 
научно-технический прогресс, пространство, время, а также флору и фауну Послограда. Имен-
но на такие тематические группы мы разделили все окказиональные единицы, которые нашли в 
английском и русском текстах. Вместе с 18 подгруппами в своем составе они отражают части 
фантастической реальности романа и так образуют некую модель художественного мира про-
изведения (табл. 1). Наиболее значимы для сюжетной линии окказионализмы, характеризую-
щие социально-экономическое устройство и достижения науки и техники, чем и объясняется 
количественное преобладание окказионализмов этих категорий над другими. 
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Т а б л и ц а  1  
Группы и подгруппы окказионализмов в произведении Ч. Мьевиля ‘Embassytown’ 

Социально-эконо-
мическое устройство Чувства и состояния Научно-технический 

прогресс Пространство Время Флора  
и фауна 

Национальность Психические Техника Иммер День Растение 
Профессия Физические Технологии Локация Период Животное 
Валюта  Материал Техника Праздник Часть тела 
Язык  Оружие Профессия   

 
Мы рассмотрели окказиональные единицы в каждой из шести указанных выше тематиче-

ских групп, проанализировали способы их образования и перевода. Выделение этих групп поз-
волило выявить, для чего Ч. Мьевиль прибегает к использованию окказионализмов в произве-
дении, и определить части фантастического мира, которые в первую очередь отличают его от 
реального и потому нуждаются в наиболее тщательном продумывании и прорисовывании ав-
тором. 

Ниже мы приведем примеры окказионализмов и их переводов на русский язык в некоторых 
тематических группах.  

В объемную группу «Социально-экономическое устройство» вошли окказионализмы, 
называющие национальности Послограда, а также сложные слова, частью которых являются 
эти окказионализмы. Кроме того, этот раздел включает окказионализмы, обозначающие про-
фессии (например, staffparents ‘дежурные родители’), валюту (Ersatz ‘эрзац’), язык и языковые 
явления (Anglo-Ubiq ‘всеанглийский’). 

Множество окказионализмов в произведении Чайны Мьевиля относятся именно к тематике 
«Научно-технический прогресс», поскольку роман написан в жанре научной фантастики. В 
этой группе мы выделили 4 подгруппы. Это техника (miab ‘миаб’), технология (linktech ‘линк-
технология’), материал (plastone 'пластон’) и оружие (geistgun 'гайстган’).  

Важную роль в построении фантастического мира произведения играют окказионализмы, 
так или иначе связанные с пространством. Количество новообразований в тематической кате-
гории «Пространство», в которой можно выделить такие подгруппы, как иммер (immer-stained 
‘пропитанный иммером’), локация (magmafall ‘магмапад’), техника (immership ‘иммерсудно’) и 
профессия (immerser ‘иммерлётчица’), лишь подтверждает вышесказанное. 

Особого внимания заслуживает временная система романа «Послоград», которая значи-
тельно отличается от привычной нам. Окказиональные единицы тематической группы «Вре-
мя» называют определенные дни недели (Dominday ‘доминдей’), временной промежуток 
(monthling ‘подмесяц’) и праздники (yearsends ‘ежегодно-посылочные‘). 

В тематической группе «Флора и фауна» представлены единицы, называющие растения 
(altivy ‘измененный плющ’), животных (altbrock ‘альтброк’) и части тела (meathalf ‘мясная 
часть’). 

Мы проанализировали 159 окказиональных единиц из романа Чайны Мьевиля ‘Embas-
sytown’. Мы попытались выяснить, как они образованы и насколько мотивированы они и их 
переводы, и пришли к выводу, что автор склонен использовать лексические окказионализмы, 
которые составляют более 80 % всех окказионализмов в произведении (табл. 2).  

Т а б л и ц а  2  
Виды окказионализмов в произведении Ч. Мьевиля ‘Embassytown’ 

Вид окказионализма Количество, шт. Количество, % от всех ед. 
Лексический 132 83% 
Фонетический 20 12,6% 
Семантический 5 3,1% 
Синтаксический 1 0,63% 

 
Кроме того, большинство проанализированных нами окказионализмов являются существи-

тельными, потому что именно существительные как часть речи наиболее подробно и детально 
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описывают окружающую действительность. Соответственно, чем больше таких окказионализ-
мов автор вводит в текст произведения, тем более необычной кажется та фантастическая ре-
альность, которую он изображает. 

В табл. 3 представлены способы перевода окказионализмов, которые использовала 
Н.В. Екимова. 

Т а б л и ц а  3  
Способы перевода окказионализмов из произведения Ч. Мьевиля ‘Embassytown’ 

Способ перевода Количество окказионализмов, шт. Количество окказионализмов, % от всех ед. 
Калькирование 53 33,3% 
Описательный перевод 64 40,2% 
Транслитерация 37 23,2% 
Транскрипция 1 0,63% 
Словарное соответствие 1 0,63% 

 
Исходя из проведенного исследования, мы можем утверждать, что описательный перевод и 

калькирование являются наиболее популярными способами перевода окказионализмов. Чуть 
реже в произведении встречается перевод с помощью транслитерации. Транслитерация при-
ближает текст перевода к тексту оригинала, а калькирование и описательный перевод, исполь-
зованные для перевода многих сложных слов, позволяют передать непонятную читателю реа-
лию доступными и знакомыми средствами языка, благодаря чему она не нуждается в дополни-
тельном пояснении и переводческих комментариях, затрудняющих чтение и восприятие 
художественного произведения. 

Итак, мы выяснили, что при написании романа о Посольском городе Чайна Мьевиль создал 
множество окказиональных единиц. При объеме примерно в 107 тыс. слов в тексте обнаружено 
1 404 окказионализма (с учетом повторений для чистоты эксперимента). Таким образом, от 
общего числа слов в произведении на окказионализмы приходится 1,3%. В тексте перевода был 
обнаружено всего 971 окказионализм, что на 432 единицы меньше по сравнению с оригиналом. 
При этом практически все обнаруженные нами в оригинале окказионализмы были переведены 
на русский, но переводчик довольно часто прибегал к использованию описательного перевода – 
примерно в 40% случаев. Эти цифры свидетельствуют о том, что текст перевода значительно 
отличается от текста оригинала, следовательно, значительно отличаются и фантастические ми-
ры, выстроенные в английском и русском текстах. 

Таким образом, результаты исследования соотносятся с существующими взглядами на ок-
казионализмы и их роль, или лингвокреативный потенциал, в произведениях научной фанта-
стики. Главная функция окказионализмов в произведении Ч. Мьевиля ‘Embassytown’ (как при-
мера современной фантастики) именно номинативная, а не экспрессивная. Выполняя ее, окка-
зионализмы называют отдельные объекты ирреального мира, созданного писателем, и тем 
самым образуют фантастический мир как в оригинале, так и в тексте перевода произведения. 
Этот фантастический мир складывается из 6 тематических групп, которые описывают соци-
ально-экономическое устройство, чувства и состояния, научно-технический прогресс, про-
странство, время, а также флору и фауну Послограда. Наибольшее значение для сюжета романа 
имеют окказионализмы, которые описывают социально-экономическое устройство новой ре-
альности и имеющиеся там достижения науки и техники, чем и объясняется количественное 
преобладание окказионализмов этих категорий над другими. Пространственные окказионализ-
мы отходят на второй план, поскольку фоном для развития событий в романе является научно-
технический прогресс. Тематические группы включают 18 подгрупп, из которых по количеству 
окказионализмов в их составе лидируют техника, технологии, профессии, иммер, животные, 
национальность. 

Окказионализмы представляют собой немалый интерес. Данный вопрос включает в себя 
множество аспектов, требующих дальнейшего исследования, которые в силу их сложности мы 
не могли рассмотреть в этой статье. 
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СОПОСТАВЛЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ БАЗЫ ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ  
И ЭМПИРИЧЕСКОГО ОПЫТА ПЕРЕВОДЧИКА 

COMPARISON OF EDUCATIONAL THEORY AND PRACTICAL 
ACTIVITIES OF AN INTERPRETER 

Аннотация. В статье поставлен вопрос об актуальности и применимости теоретической базы знаний из обла-
сти переводоведения в условиях реальной практической деятельности переводчика. Сопоставление теории и прак-
тики проведено на основе интервью с молодым специалистом из переводческой компании Yummy Translations и 
классических положений теории перевода.  

Abstract. The article raises the issue of the relevance of the background knowledge in translation studies for the 
practical endeavour of a translator and/or interpreter. The comparison is based on an interview with a young specialist 
from Yummy Translations company and classic concepts of translation studies. 

 
Современная теоретическая база знаний в области переводоведения и лингвистики насчи-

тывает многомилионные публикации и издания, охватывая максимально широкий спектр тем: 
поисковый запрос «перевод» на портале «CyberLeninka» выдает около 12 тыс. результатов по 
фильтру «языкознание и литературоведение» [1]. Вместе с тем масштабы и многообразие су-
ществующих данных не дают ответа на многие вопросы, интересующие прежде всего практи-
кующих переводчиков. Среди массива данных современные переводоведы выделяют лишь не-
большую его часть в качестве научного фундамента, который преподается в учебных заведени-
ях в обязательном порядке в рамках специальных учебных курсов.  

Как правило, в данный научный фундамент входят преимущественно основные вопросы 
теории перевода: виды перевода; понятия переводимости и контекста; приемы перевода; фено-
мен эквивалентности и адекватности; типы переводческих трансформаций. Теория же перевода 
является одной из многочисленных составляющих переводоведения – более широкой области 
знания, которая включает вопросы этики перевода, основы теории коммуникации и теории 
текста, семиотики, методики перевода, локализации и цифровой грамотности. Перечисленные 
аспекты переводоведения далеко не всегда присутствуют в структуре учебных планов по пере-
водческим направлениям. Кроме того, при составлении учебных планов необходимо учитывать 
требования рынка переводов. Так, например, учебный план МГУ – ведущего российского ву-
за – по специальности «Перевод и переводоведение» включает такие значимые дисциплины, 
как «Теория перевода», «Частная теория перевода» и «Семиотика», однако отдельных дисци-
плин, которые были бы посвящены, например, методике преподавания перевода или освоению 
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переводческих программных продуктов, в плане не представлено [2]. В плане не нашлось ме-
ста и локализации, аудиовизуальному и маркетинговому переводу – видам переводческой дея-
тельности, которые в настоящий момент наиболее востребованы на рынке. 

Большинство учебных заведений нацелены выпустить действующих специалистов-
переводчиков, которые смогли бы применить приобретенные теоретические познания в прак-
тической деятельности. В профессиональной среде до сих пор является актуальным вопрос о 
том, какая часть полученной в стенах учебного заведения теоретической базы действительно 
способствует построению и развитию профессиональной карьеры переводчика и какие каче-
ственные изменения процесса переводческой подготовки для этого необходимы. 

Чтобы ответить на вопрос об актуальной доле фундаментальных теоретических знаний в 
практической деятельности, мы обратились к эмпирическому опыту сравнительно молодого 
специалиста. Данное условие оправдывается потребностью в отзыве от специалиста, имеющего 
стаж около 3–10 лет работы с момента окончания обучения в высшем учебном заведении. Та-
ким образом, респондент будет одновременно знать материал современной образовательной 
программы по переводу и иметь наработанный эмпирический опыт. В роли респондента вы-
ступила директор по качеству переводческой компании «Yummy Translations» Влада Алексе-
евна Дорожкина. 

Научные труды В.Н. Комиссарова обрели широкое распространение среди лингвистов и 
преподавателей перевода. Работы В.Н. Комиссарова заложены в основе всех университетских 
образовательных программ по подготовке переводчиков. Например, благодаря В.Н. Ко-
миссарову в теории перевода устоялось положение о том, что существуют адекватный и  
эквивалентный виды переводов. Адекватный перевод отвечает поставленной цели, от кото-
рой зависит способ перевода. Иными словами, адекватный перевод относится к процессу пере-
вода, который можно осуществить адекватным (для заданной цели) способом. В то же время 
эквивалентный перевод относится к результату перевода, что подразумевает собой функцио-
нальное соответствие текста перевода тексту оригинала по ряду различных критериев (комму-
никативная, семантическая и др. виды эквивалентности). При этом перевод возможно осуще-
ствить адекватным способом и получить эквивалентный оригиналу результат, т.е. термины эк-
вивалентного и адекватного перевода не являются взаимоисключающими [4. С. 232]. 

В ходе интервью респондент, будучи практикующим специалистом, сумел вспомнить опи-
санный выше теоретический материал, обозначив, что адекватный перевод – это перевод, под-
ходящий под заданную ситуацию. В области работы над локализацией продуктов практикую-
щие переводчики чаще нуждаются в соответствии адекватному переводу, нежели эквивалент-
ному. Кроме того, респондентом было упомянуто, что эквивалентный перевод разделяется на 
четыре уровня. Тем не менее, респондент признал, что считает более актуальным подход дру-
гого лингвиста, Юджина Найды – автора теории формальной и функциональной эквивалент-
ности. 

Опыт респондента включает в себя работу и сотрудничество с новичками переводческой 
индустрии, среди которых большинство – это выпускники университетов по переводческим 
направлениям. Это обусловило постановку вопроса о том, действительно ли, на взгляд практи-
ка, теория перевода и реальная «полевая» работа имеют мало точек соприкосновения.  

В ходе интервью было подтверждено, что, с точки зрения практической деятельности в пе-
реводческих компаниях, университеты обеспечивают достаточно качественную теоретическую 
подготовку, но при этом учащиеся высших учебных заведений испытывают недостаток в нара-
ботке практического опыта, из-за чего выпускники оказываются недостаточно хорошо подго-
товленными к работе в реалиях бизнеса. Среднестатистический новый работник в сфере пере-
водов обладает необходимыми компетенциями, чтобы провести предпереводческий анализ 
[6], различить виды переводов, однако не знаком со многими актуальными терминами и поня-
тиями, например когерентность, когезия и зевгма [7]. В частных случаях у начинающих пе-
реводчиков возникает потребность в повторном осмыслении теории перевода и теории перево-
дящего языка, чтобы применить необходимые знания в практической деятельности. В качестве 
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методической рекомендации респондентом было выдвинуто предложение организовывать в 
университетах краудсорсинговые проекты, в рамках которых учащиеся могли бы наработать 
необходимый опыт, чтобы конкурировать на рынке труда. 

Проведенная беседа с директором по качеству «Yummy Translations» указывает на недоста-
ток практического опыта выпускников университетов, решивших построить карьеру по специ-
альности, а также поднимает вопрос о потенциальном пересмотре учебных программ для пере-
водчиков [3]. Большинство отечественных университетов выпускает переводчиков без узких 
специализаций, предоставляя выпускникам возможность самим избрать для себя сферу карь-
ерного роста. Традиционно переводчики ищут себя в различных сферах, специализируясь на 
различных языковых парах и видах перевода, включая синхронный перевод, последовательный 
перевод, письменный перевод и другие. Как правило, студенты-переводчики определяются со 
сферой своей деятельности еще на этапе обучения, нередко отражая свой выбор в диссертаци-
онных работах, однако программа обучения остается для них неизменной, независимо от же-
лания или сделанного выбора. Создание образовательных программ по подготовке узкоспециа-
лизированных переводчиков в отечественных университетах потенциально могло бы разре-
шить проблему несоответствия ожиданий работодателей и уровня подготовки выпускников-
переводчиков. 

Высшие учебные заведения США предусматривают особый период для новых студентов-
биологов и химиков, называемый ‘laboratory rotation’, который длится около двух месяцев в 
начале учебного года. Как правило, в университете действует 4–6 лабораторий, к которым сту-
денты могут присоединиться. Прежде чем студенты примут решение, они могут посетить их 
все в течение заданного периода времени, чтобы принятое решение оказалось максимально 
взвешенным [5]. Перенос опыта американских высших учебных заведений способен помочь 
новым студентам определиться с переводческой специализацией, позволив университетам ка-
чественно улучшить подготовку локализаторов, синхронистов и письменных переводчиков, 
работающих с художественной литературой, с медицинской тематикой, нефтегазовой сферой и 
другими тематиками. Концепция предполагает, что новые студенты-переводчики могли бы ис-
пользовать период времени в два или три месяца, посвятив его изучению переводческих специ-
ализаций, чтобы по итогу заданного срока сделать выбор в пользу одной из специализаций. 

Альтернативно период «самоопределения» может быть перенесен на более поздний срок, 
до тех пор, пока студенты-переводчики не освоят общие дисциплины, которые бы сформиро-
вали единую теоретическую базу для всех переводческих специализаций. 

Избранный образовательной системой путь приводит к тому, что молодые специалисты 
вынуждены не просто самосовершенствоваться, но и вовремя распознавать в себе такую по-
требность и предпринимать правильные шаги по повышению своей квалификации, чтобы ком-
пенсировать недостатки, повысить свою конкурентоспособность на рынке труда и соответ-
ствовать ожиданиям работодателей. 

Подавляющее большинство специалистов оказываются отрезаны от университетских обра-
зовательных программ с момента их окончания, поэтому вынуждены приобретать необходи-
мые навыки и знания в сторонних курсах по повышению квалификации и переподготовке пе-
реводчиков. В особых случаях работодатели заинтересованы в образовании своих кадров и го-
товы финансировать их обучение, однако большинство переводчиков вынуждено заниматься 
самообразованием либо подбирать для себя платные курсы. 

Базовые переводческие курсы для тех, кто не оканчивал соответствующее направление в 
высших учебных заведениях, начинаются со стоимости от 3 500 рублей [11], в то время как уз-
коспециализированные переводческие курсы с углубленным изучением тех или иных аспектов 
переводческого ремесла могут достигать стоимости 80 000 рублей [10]. Стоимость курсов за-
висит не только от содержания программы, но также от ее длительности. Длительность образо-
вательных программ варьируется от недели до нескольких лет. Курсы также варьируются по 
уровню интенсивности и методам взаимодействия. Например, возможно посетить недельный 
лекционный курс по «Основам локализации видеоигр» на 12 академических часов стоимостью 
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от 8 000 рублей (для вольнослушателей) до 10 000 рублей (так называемые «эффективные»  
места). В то же время переводчики могут посетить годовой курс (два семестра) по «Конфе-
ренц-переводу» стоимостью в 80 000 рублей [10].  

Среднестатистическая стоимость курса по повышению квалификации переводчика состав-
ляет 19 000 рублей. Средняя продолжительность курса составляет два-три месяца. Большин-
ство курсов стоимостью выше 10 000 рублей предполагают наличие обратной связи для уча-
щихся. Большинство курсов стоимостью ниже 10 000 предполагают лекционный формат или 
формат мастер-классов без обратной связи. 

Целевой аудиторией курсов служат не только переводчики, желающие компенсировать 
собственные недостатки на рынке труда, но также и те, кто ранее не был связан с переводче-
ской деятельностью или делал долговременную паузу [8]. Потенциально пересмотр элементов 
системы высшего образования способен частично избавить выпускников от потребности в до-
полнительных материальных и нематериальных расходов с целью повышения собственной 
конкурентоспособности на рынке труда. 
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ОПЫТ ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ АУДИОВИЗУАЛЬНОГО ПЕРЕВОДА  
В КОНТЕКСТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПЕРЕВОДЧИКА 
LEARNING EXPERIENCE AT RUFILMS SCHOOL OF AUDIOVISUAL 

TRANSLATION WITHIN THE CONTEXT OF A TRANSLATOR’S 
PROFESSIONAL COMPETENCIES 

Аннотация. В статье рассматривается опыт прохождения курса по субтитрированию в Школе аудиовизуаль-
ного перевода с точки зрения формирования профессиональных компетенций переводчика. Рамка профессио-
нальных компетенций аудиовизуального переводчика имеет свои особенности и во многом отличается от моделей 
компетенций переводчиков другой отрасли; данные различия проанализированы в статье. 
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Abstract. The article considers the course on subtitling technologies by RuFilms School of Audiovisual Translation 
as a way to form the professional competencies of a translator. The competencies necessary for an audiovisual translator 
have specific features and differ from the ones required for the other translation industries. 

 
Как и любая другая профессия, профессия переводчика под влиянием времени и техниче-

ского прогресса совершенствуется и не стоит на месте. С развитием интернет-технологий кар-
тина мира человека расширилась. Сегодня медиа-контент является продуктом, который чело-
век потребляет ежедневно. Неудивительно, что с появлением необходимости перевода медиа-
контента возросла также и конкуренция на современном рынке. Однако конкуренцию профес-
сионалам в интернет-пространстве составляют как дипломированные специалисты, так и пере-
водчики-любители. В связи с этим возникает вопрос о профессиональной компетентности со-
временного переводчика. 

Проблему подготовки квалифицированных специалистов по аудиовизуальному переводу 
поднимали такие исследователи, как А.И. Воронцова, Н.Н. Гавриленко, А.В. Козуляев, 
Е.Р. Поршнева, М.М. Степанова и др. А.И. Воронцова в своей работе рассматривает индустрию 
аудиовизуального перевода в России [2], а Н.Н. Гавриленко изучает методические основы под-
готовки переводчиков с иностранного языка на русский, уделяя отдельное внимание социаль-
ному аспекту (способности переводчика коммуницировать с заказчиком, ориентироваться  
на рынке и т.д.) [3]. А.В. Козуляев, как один из составителей Рамки компетенции  
АВ-переводчика, особенное внимание сосредотачивает на интегративной модели обучения 
аудиовизуальному переводу [4]. М.М. Степанова поднимает проблему нехватки кадров на оте-
чественном рынке и предлагает пути её решения [5]. Е.Р. Поршнева разработала междисци-
плинарную дидактическую систему базовой лингвистической подготовки студентов-
переводчиков [6]. 

Аудиовизуальный перевод (АВП) требует дополнительных «опций» от переводчика, кото-
рые совсем не просто приобрести самостоятельно. Чтобы ответить на вызов современности, в 
2014 г. в России была создана первая Школа аудиовизуального перевода (ШАП) [7]. Изначаль-
но ШАП была открыта с целью переподготовки кадров при компании «РуФилмс». Её основа-
телем стал А.В. Козуляев – один из основоположников АВП в России. На сегодняшний день 
школа предоставляет онлайн-курсы по всем направлениям АВП как опытным специалистам, 
так и новичкам и имеет свыше 1000 выпускников. В ШАП работают преподаватели с опытом 
более 10 лет, они учат переводить фильмы, сериалы и другие виды медиа-контента под дубляж, 
закадровое озвучивание и субтитры. Стоит отметить, что ШАП была и остаётся ведущим по-
ставщиком квалифицированных АВ-переводчиков на отечественном рынке.  

Существуют также и другие источники, в которых можно получить необходимые знания в 
области АВП. Так, Школа дидактики перевода профессора Н.Н. Гавриленко, доктора педагоги-
ческих наук, представляет собой обучающую платформу, на которой всем желающим доступ-
ны вебинары по обучению разных видов перевода, в том числе и АВП [8]. Все вебинары с при-
глашенными экспертами находятся в свободном доступе. Для любого специалиста в этой обла-
сти это также послужит инструментом для формирования профессиональных компетенций. 

Нами был получен опыт обучения на курсе субтитрирования у Дарии Асташиной – дирек-
тора отдела субтитрирования компании «РуФилмс». Следовательно, нами сделанные выводы 
основываются на фрагментарном опыте обучения в ШАП. Программа пройденного курса со-
стояла из теоретической и практической частей. Первая часть была посвящена знакомству с 
особенностями, базовыми правилами и понятиями перевода под субтитры, технологией айтре-
кинг, также были наглядно представлены примеры неправильных субтитров. Далее нас позна-
комили с правилами работы со стайлгайдом и субтитровочными программами. В практической 
части нам была предоставлена возможность самостоятельно субтитрировать отрывок видео в 
качестве тестового задания, а затем и экзаменационного. Все тестовые задания были подробно 
разобраны на последнем занятии. По результатам экзамена всем студентам был выслан серти-
фикат с оценкой, а также отчет с комментариями редактора об ошибках, если таковые были 
выявлены. 

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/competencies+necessary+for+a+professional+work+of+an+audiovisual+translator
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Исходя из вышеперечисленных пунктов, можно заключить, что программа четко ориенти-
рована на формирование профессиональных навыков субтитровщика. Обратимся к пособию,  
в котором приведена рамка компетенций АВ-переводчика, принятые в 2021 г. профессиональ-
ным стандартом «Специалист в области перевода и медиадоступности». Данный документ  
создан для вузов и потенциальных работодателей, чтобы они смогли оценить способности сту-
дента или практикующего переводчика. Создание рамки компетенций АВП направлено на ре-
шение проблемы нехватки профессиональных кадров в России. 

Согласно данному документу, специфическими компетенциями АВ-переводчика являются: 
1) владение специфическими технологиями перевода (аудиодескрипцией, адаптацией, суб-

титрированием);  
2) знание соответствующего программного обеспечения и уверенное владение им;  
3) знание требований частных стайлгайдов и умение составлять эффективные списки клю-

чевых слов и имен; 
4) знание основ теории аудиовизуальных произведений и владение методикой предпере-

водческого анализа таких произведений, значительно отличающейся от классической методики 
предпереводческого анализа текстовых произведений и включающей такие сложные компо-
ненты, как конструирование целевой аудитории, анализ драматургии сцен и системы персона-
жей [1].  

Рассмотрим эти и другие виды компетенций подробнее.  
Согласно рамке компетенций АВП, современному переводчику (далее под «переводчиком» 

имеется в виду «аудиовизуальный переводчик») важно обладать языковой компетенцией, ко-
торая подразумевает не только способность создавать текст на родном языке и на языке пере-
вода, но и учитывать особенности целевой аудитории. Кроме того, переводчик должен исполь-
зовать подходящий регистр и стиль речи, основываясь не только на вербальных компонентах 
видеосюжета, но и на шумомузыкальном ряде, сюжетообразующих деталях и иной экстралинг-
вистической информации.  

В соответствии с принятыми требованиями АВ-переводчику необходимо владеть техноло-
гической компетенцией: иметь полное представление о процессе и требованиях к таким ви-
дам АВП, как субтитрирование, закадровый перевод и дубляж. Данные требования отражаются 
в специальных нормативных документах, называемых стайлгайдами. В дополнение к этой 
компетенции переводчик должен владеть технологией обеспечения цифровой доступности 
для лиц с ограниченными возможностями. Так, одно из требований к переводчику заключается 
в способности создать, перевести и отредактировать тифлокомментарий к аудиовизуальному 
произведению любого жанра с учетом соответствующих ограничений и требований заказчика. 

АВ-переводчику также нельзя обойтись без владения профессиональными информаци-
онными технологиями. Для быстрого и эффективного решения переводческих задач перевод-
чик должен уметь обрабатывать медиа контент и владеть не только CAT-программами и поис-
ковыми средствами, но также субтитровочными программами и программами для озвучивания. 
Предпоследний пункт пособия требует от специалиста определенного набора «мягких» навы-
ков: владения технологией тайм-менеджмента, умения работать в команде, задавать вопросы и 
стремиться к саморазвитию. Переводчику важно быть отслеживать изменения в требованиях к 
работе с локализацией АВ-продуктов и, безусловно, иметь навыки общения с заказчиком. 

Очевидно, что на сегодняшний день при отсутствии таких компетенций процесс перевод-
ческой деятельности будет менее эффективным и специалист будет проигрывать своим конку-
рентам на рынке. Следовательно, переводчику важно пользоваться различными источниками 
приобретения новых знаний и навыков. Вернемся к курсу ШАП, как к одному из авторитетных 
источников, и выделим ключевую информацию и инструменты, с помощью которых специа-
лист может развить те или иные компетенции. 

Начало курса посвящается введению в индустрию субтитров, что способствует формиро-
ванию технологической компетенции. Слушателя знакомят с текущей ситуацией на рынке 
АВ-переводов, достоинствами субтитрирования и его отличиями от других видов АВП. Таким 
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образом, слушатель получает представление о дифференциальных признаках субтитрирования, 
деконструирует мифы о переводе субтитров и анализирует предоставляемые преподавателем 
наглядные примеры эффективной / неэффективной работы субтитровщика. Так, примером 
непрофессионального перевода может послужить следующий субтитр. 

Оригинальный субтитр: 
– What am I supposed to do all that time? 
– Don't worry, we'll put you to work [10]. 
Перевод субтитра на русский язык: 
– Чем я должен заниматься всё это время? 
– Не переживай, подыщем тебе работёнку [перевод наш].  
Перевод второй реплики выполнен в неподходящем регистре, так как в сериале её произно-

сит принцесса и будущая королева Великобритании. Следовательно, у зрителя это может вы-
звать недопонимание или смех, который будет не уместен в этот момент сериала, так как автор 
не преследовал такой идеи в данной сцене. Замечены также технические недочёты в первой 
строке, так, в соответствии со стайлгайдом от Netflix, в русскому языке во время диалога после 
дефиса важно ставить пробел, как это продемонстрировано во второй реплике [12]. Кроме того, 
важно подсчитать количество знаков в каждой строке, чтобы не выйти за рамки ограничений. 
В данном примере требования соблюдены.  

А вот пример профессионально выполненного субтитра. 
Оригинальный субтитр: 
– Congratulations. 
– Thank you, sir [11]. 
Перевод на русский: 
– Мои поздравления. 
– Благодарю, сэр [перевод наш]. 
Технические требование соблюдены: нет нарушений в количестве знаков в строке, есть 

пробел после короткого тире, также соблюдены требования русского языка (орфография, пунк-
туация). Регистр выбран верный, речь звучит благозвучно для переводного языка. 

Необходимые в работе ключевые термины также изучаются на первом занятии и заклады-
вают определенный фундамент знаний. В состав терминологии входят такие слова, как тем-
плейт, KNP, таймфрейм, форсированные субтитры, SDH и т.д. 

Важно отметить, что преподаватель не просто перечисляет этапы выполнения перевода под 
субтитры, но и проясняет некоторые моменты работы с заказчиком. Например, преподаватель 
объясняет нюансы механики и этики профессионального общения: в каком виде материалы для 
перевода должны быть присланы переводчику, чтобы он не делал двойную работу без допол-
нительной оплаты; как лучше переводить песни, если пожеланий от заказчика не поступало; 
какие аспекты следует оговаривать с заказчиком после проверки присланных им материалов 
(объём, сроки выполнения, цена, возможные правки). Перечисленное, безусловно, вносит 
вклад в формирование блока компетенций, связанных с самоорганизацией.  

На втором занятии переводчики продолжают формировать языковую и технологическую 
компетенции: они знакомятся со стайлгайдами на русском языке, а именно со стайлгайдом от 
Netflix, который в настоящее время пользуется популярностью у многих заказчиков. На этом 
этапе курса специалисты узнают об ограничениях и требованиях, с которыми приходится стал-
киваться субтитровщику для осуществления адекватного и эквивалентного перевода. Субтит-
ровщикам важно учитывать формальные и контекстуальные ограничения. Формальные огра-
ничения напрямую связаны со способом представления субтитров на экране, а контекстуаль-
ные накладываются визуальным контентом [9]. Основную сложность создают технические 
ограничения, уделяется внимание различным приемам и простым способам избежать несоот-
ветствия требованиям. Так, например, чтобы не выходить за рамки указанного количества сим-
волов в строке, субтитровщикам свойственно использовать специальный код для обозначения 
эллипсиса вместо собственно многоточия. Таким образом, многоточие занимает место одного 
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символа вместо трёх. На этом же этапе обсуждается обоснованность технических ограничений 
с точки зрения технологии айтрекинга (регистрации движений глаз зрителя при просмотре  
АВ-произведения).  

Наконец, курс предоставляет возможность овладеть основами профессиональных инфор-
мационных технологий: слушатели знакомятся с программами, которые выполняют суще-
ственную роль в процессе субтитрирования (любительская Aegisub и профессиональная Subti-
tle Edit). Слушатели получают ряд практических заданий по анализу и переводу темплейта 
(субтитровочного файла) с последующим обсуждением качества выполненных работ в форма-
те peer review. Тем самым будущие специалисты знакомятся с внутренним процессом работы 
переводчика и оказываются в эффективном профессиональном «симуляторе». 

Предоставленные ШАП курсы позволяют не только получить представление о набираю-
щем обороты виде перевода, но и положить начало развитию соответствующих профессио-
нальных компетенций. Безусловно, пройдя один или несколько курсов, сформировать все без 
исключения компетенции не удастся. Вместе с тем можно получить инструменты, позволяю-
щие эти компетенции впоследствии нарабатывать. 

Компетенции АВ-переводчика существуют и проявляются в виде единого комплекса, си-
стемы. В современном мире сложно достичь самого высокого уровня профессиональной ком-
петенции, ввиду непрерывной изменчивости рынка, растущих требований к профессии и кон-
куренции. Если же переводчик ежедневно развивает свои знания, умения и навыки, делая раз-
минки по соблюдению псевдоустности, переводу шуток или работе с синонимическим рядом, 
выполняя практические задания по переводу отдельно взятых сцен и развивая аудиовизуаль-
ную насмотренность, то ему не стоит беспокоиться о высоких требованиях и вызовах совре-
менности.  
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М.Н. МУРАВЬЕВ – ПЕРЕВОДЧИК ПЕТРОНИЯ 
M.N. MURAVYOV – TRANSLATOR OF PETRONIUS 

Аннотация. В статье выявляется своеобразие поэтики перевода М.Н. Муравьева эпической поэмы Петрония 
«О гражданской войне», являющейся частью романа «Сатирикон». Перевод был сделан М.Н. Муравьевым в 
1773 г. и вышел отдельным изданием в 1774 году под названием «Петрония Арбитра Гражданская брань». Это 
был первый в России перевод самой большой из сохранившихся стихотворных частей – bellum civile.  

Abstract. Using the example of the passage, the article reveals the peculiarity of the poetics of M.N. Muravyov's 
translation of Petronius' epic poem “On the Civil War”, which is part of the novel “Satyricon”. The translation was made 
by M.N. Muravyov in 1773 and was published in a separate edition in 1774 under the title “Petronia Arbitra Civil War”. It 
was the first translation in Russia of the largest of the surviving poetic parts – bellum civile. 

 
Гай Петроний Арбитр (I в. н.э.) – автор очень популярного и одного из самых значитель-

ных литературных произведений своего времени: романа, известного под названием «Сатири-
кон». Сохранившиеся отрывки позволяют говорить об оригинальности соединения в нем не-
скольких жанров античной литературы (Мениппова сатира, анекдот, новелла и др.) Один из 
фрагментов романа – эпическая поэма «О гражданской войне», прочитанная поэтом Евмолпом.  

Поэма состоит из 295 гекзаметров, в которых рисуется картина упадка нравов в Риме пери-
ода завоевательных войн, бедствия гражданской войны, паника и всеобщее бегство из Рима, в 
конце поэмы изображается вражда богов, разделившихся на два лагеря. 

Первым в России перевод этой поэмы сделал М.Н. Муравьев (1757–1807 гг) в 1773 г., а в 
1774 г. этот перевод вышел отдельным изданием «Петрония Арбитра Гражданская брань». То-
гда еще начинающий поэт и переводчик, воспитанный на античных идеалах и образцах, пре-
красно владел греческим и латинским языками и делал пробные шаги в литературе, оказавшись 
первым в переводе нескольких од Горация, начальных стихов «Илиады» Гомера, оды Анакре-
онта «На челе моем морщины, и в числе первых переведя Сафо («Счастлив, кто близ тебя то-
бой единой тлеет…»), отрывки из «Буколиков» и «Энеиды» Вергилия, несколько од Горация. 

Целью данной статьи является анализ семантических, стилистических, ритмико-
метрических параметров перевода М.Н. Муравьева части поэмы Петрония, выявление художе-
ственного своеобразия этого перевода. 

Статья является продолжением работы по сравнительно-сопоставительному анализу поэмы 
Петрония и перевода М.Н. Муравьева, в которой на примере начальных строк произведения 
античного автора (1-13) с привлечением историко-философского и литературно-эстетического 
контекстов выявлялось своеобразие метода поэта 18 века [1]. 

В основе взятого для анализа в данной статье эпизода значимые события времени начала 
гражданской войны в Риме, когда Цезарь с войском, вопреки требованиям сената, переходит 
небольшую реку Рубикон, границу его провинции, захватывает Аримин, город Италии. У Пет-
рония Цезарь переходит через Альпы, что придаёт величие его действиям и подчёркивает ве-
личие самого Цезаря как полководца, несомненно, здесь уподобление Цезаря великому поко-
рителю Альп Ганнибалу. 

В эпизоде описывается паника, которая охватила Рим в связи с приближением войска Це-
заря, всеобщее бегство из города: 
Dum Caesar tumidas iratus deprimitarc-
es, 
interea volucer motis conterrita pinnis 
Fama volat summique petit iuga celsa 
Palati 
atque hoc Romano tonitru ferit omnia 
signa: 
iam classes fluitare mari totasque per 
Alpes 

Пока разгневанный Цезарь покоряет 
гордые вершины, 
Между тем крылатая испуганная, 
взмахнув перьями, 
Молва летит и достигает 
возвышающихся вершин высокого 
Палатина 
И римлянина громом поражают эти 
вести: 

Лишь Кесарь тверд, копьем он путь 
свой утверждал, 
Бесстрашными поля стопами 
претыкал. 
Так шел Алкид средь гор 
Кавказских неприступных 
Иль Зевс, что разметал с небес злой 
ков преступных. 
Меж тем, глася трубой, летит в 

https://rvb.ru/18vek/muravjov/02comm/185.htm#c38
https://rvb.ru/18vek/muravjov/02comm/185.htm#c38
https://rvb.ru/18vek/muravjov/02comm/185.htm#c39
https://rvb.ru/18vek/muravjov/02comm/185.htm#c39
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fervere Germano per fusas sanguine tur-
mas. 
Arma, cruor, caedes, incendia totaque 
bella 
ante oculos volitant. Ergo pulsata tumul-
tu 
pectora per que duas scinduntur territa 
causas. 
Huic fuga per terras, illi magis unda pro-
batur 
et patria pontus iam tutior. Est magis ar-
ma 
qui temptare velit fatisque iubentibus uti. 
Quantum quisque timet, tantum fugit. 
Ocior ipse 
hos inter motus populus, miserabile visu, 
quo mens icta iubet, deserta ducitur urbe. 
Gaudet Roma fuga, debellatique Quirites 
rumoris sonitu maerentia tecta relin-
quunt. 
Ille manu pavida natos tenet, ille penates 
occultat gremio deploratumque relinquit 
limenetabsentem votis interficit hostem. 
Sunt qui coniugibus maerentia pectora 
iungant, 
grandaevosque patres onerisque ignara 
iuventus 
id pro quo metuit, tantum trahit. Omnia 
secum 
hic vehit imprudens praedamque in proe-
lia ducit: [2] 

Уже флот плывёт по морю и через все 
Альпы 
Движутся войска, омытые германской 
кровью. 
Оружие, кровь, убийства, пожары и 
все битвы 
Перед глазами летают. Итак, бьётся от 
волнения  
Сердце и по двум причинам 
разрывается испуганное. 
Этому бегство по суше, тому 
одобрено море, 
И родины безопаснее море. Есть 
больше оружие 
Который испытать хотел и приказами 
судьбы воспользоваться. 
И кто сколько боится, столько бежит. 
Более быстрый сам 
Среди этих волнений народ, жалкое 
зрелище. 
Куда ум затуманенный приказывает, 
из опустошённого города бегут. 
Увлечён Рим бегством, побеждённые 
квириты 
Молвы звучанием печальные крыши 
оставляют. 
Тот дрожащей рукой держит детей, 
тот пенаты 
Прячет на грудии оплаканный 
оставляет 
Порог и отсутствующего врага 
проклятьям предает. 
Есть которые с супругами 
соединяются в печальных объятиях 
И старых отцов и не знающая забот 
юность 
То за что боится, столько тащит. Всё с 
собой 
Этот тащит неразумный и добычу в 
сражения ведёт: (перевод  
Л.Т. Леушиной) 

свой слава путь 
Делами древний град мятежных 
ужаснуть. 
От камней и снегов взвиваясь 
вверх Альпийских, 
Касается вершин 
крылами Палатинских. 
Звучит она, что понт покрыли 
корабли 
И храбрые полки чрез Альпы 
перешли. 
Вражда, убийства, брань, пожары, 
беспокойства 
Летают пред очми. Средь она 
неустройства 
Влилася горька грусть в 
сомненных их сердцах, 
Как юг, что, застонав, развьется в 
небесах, 
Подымутся валы, не пользует 
кормило, 
Не нужна снасть пловцам. Един 
крутит ветрило, 
Другой в залив спешит и ищет 
берегов, 
Иной велит на рок пуститься меж 
валов. 
Стремится к бегству Рим; 
отчаянны квириты, 
Сей внемля слух, дома кидают без 
защиты 
И дряхлых их отцов. Иной во цвете 
лет 
Влечет, оставив всё, лишь то, что 
сердце жжет. 
В безумии своем сей всё свое 
именье 
Сбирает и ведет добычу на 
сраженье. [3. С. 275] 

Для удобства работы по сравнительно-сопоставительному анализу первоисточника и пере-
вода текст был разделен на несколько частей. 

Текст Петрония: 
1Dum Caesar tumidas iratus depri-
mitarces, 
2interea volucer motis conterrita 
pinnis 
3Fama volat summique petit iuga 
celsa Palati 
 

Подстрочный перевод: 
1Пока разгневанный Цезарь 
покоряет гордые вершины, 
2Между тем крылатая испуганная, 
взмахнув перьями, 
3Молва летит и достигает 
возвышающихся вершин высокого 
Палатина 

Перевод М.Н. Муравьева: 
Лишь Кесарь тверд, копьем он путь свой 
утверждал, 
Бесстрашными поля стопами претыкал. 
Так шел Алкид средь гор 
Кавказских неприступных 
Иль Зевс, что разметал с небес злой ков 
преступных. 
Меж тем, глася трубой, летит в свой 
слава путь 
Делами древний град мятежных 
ужаснуть. 
От камней и снегов взвиваясь вверх 
Альпийских, 
Касается вершин крылами Палатинских. 

В этом отрывке описывается начало распространения тревожных слухов задолго до прихо-
да Цезаря с войском в Рим. У Петрония Цезарю посвящена лишь одна строка, он награждается 
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эпитетом iratus «разгневанный» и его действия заявляются лаконично: он «покоряет гордые 
вершины» tumidas…deprimitarces. У М.Н. Муравьева эта строка превращается в длинную опи-
сательную конструкцию, содержащую эпитеты, сравнение: Цезарь тверд, он бесстрашны-
ми…стопами шел (претыкал), прокладывал себе путь копьем (копьем он путь свой утвер-
ждал), и далее М.Н. Муравьев сравнивает полководца с античными героями и богами, чтобы 
подчеркнуть его величие, храбрость, могущество: Так шел Алкид средь гор Кавказских непри-
ступных // Иль Зевс, что разметал с небес злой ков преступных. По-видимому, для М.Н. Му-
равьева важно сделать акцент на воинской доблести, мощи, грандиозности фигуры великого 
римского исторического деятеля. Далее Петроний говорит о молве, которая быстро распро-
страняется в городе, описывая ее с помощью эпитетов «крылатая», «испуганная» и передавая 
через метафоричный образ «взмахнув перьями…летит»: volucer motis conterrita pinnis// Fama 
volat. У М.Н. Муравьева также прочитывается этот метафоричный образ, так как у него слава 
тоже летит, а ее тревожность и опасность передается с помощью деепричастного оборота гла-
ся трубой и отсутствующей у Петрония подробности Делами древний град мятежных ужас-
нуть. И оба автора заканчивают этот фрагмент перифразой, говоря о Риме petit iuga celsa Palati 
«возвышающихся вершин высокого Палатина» – Касается вершин крылами Палатинских.  
То есть фактический материал, содержащийся в этом фрагменте поэмы Петрония, 
М.Н. Муравьев передает точно, добавив от себя детали, по-видимому, в плане усиления образ-
ности важные для него. Интонационно высота и торжественность, заданная Петронием, в пере-
воде также поддерживается активным использованием старославянизмов и инверсии. 

Текст Петрония: 
4atque hoc Romano tonitru ferit om-
nia signa: 
5iam classes fluitare mari totasque 
per Alpes 
6fervere Germano per fusas san-
guine turmas. 
7Arma, cruor, caedes, incendia to-
taque bella 
8ante oculos volitant. Ergo pulsata 
tumultu 
9pectora per que duas scinduntur 
territa causas. 

Подстрочный перевод: 
4И римлянина громом поражают эти 
вести: 
5Уже флот плывёт по морю и через 
все Альпы 
6Движутся войска, омытые 
германской кровью. 
7Оружие, кровь, убийства, пожары 
и все битвы 
8Перед глазами летают. Итак, 
бьётся от волнения  
9Сердце и по двум причинам 
разрывается испуганное. 

Перевод М.Н. Муравьева: 
Звучит она, что понт покрыли корабли 
И храбрые полки чрез Альпы перешли. 
Вражда, убийства, брань, пожары, 
беспокойства 
Летают пред очми. Средь она 
неустройства 
Влилася горька грусть в сомненных их 
сердцах, 

В следующем фрагменте рассказывается о том эффекте, который произвели на римлян тре-
вожные слухи: они в ужасе от приближения войны. Этот факт очень зримо и красочно изобра-
жен у Петрония с помощью метафор hoc Romano tonitru ferit omnia signa «римлянина громом 
поражают эти вести», fervere Germano per fusas sanguine turmas «движутся войска, омытые гер-
манской кровью», pectora…scinduntur territa «сердце… разрывается испуганное», олицетворе-
ния Arma, cruor, caedes, incendia totaque bella // ante oculos volitant «Оружие, кровь, убийства, 
пожары и все битвы // Перед глазами летают». М.Н. Муравьев точно передал содержание пер-
воисточника: молва распространяется, она вызывает тревогу в сердцах римлян. Художественно 
перевод так же выразителен, как и первоисточник. Передано олицетворение Петрония: Враж-
да, убийства, брань, пожары, беспокойства // Летают пред очми, появляется авторская мета-
фора, синонимичная оригиналу: Влилася горька грусть в сомненных их. Не получила отраже-
ния метафора начала фрагмента о влиянии слухов на римлян, М.Н. Муравьев начинает сразу с 
фактического материала, эквивалентного содержанию поэмы античного автора: Звучит она, 
что понт покрыли корабли // И храбрые полки чрез Альпы перешли. 
Текст Петрония: 
10Huic fuga per terras, illi magis 
unda probatur 
11et patria pontus iam tutior. Est 
magis arma 
12qui temptare velit fatisque iubent-
ibus uti. 
13Quantum quisque timet, tantum 

Подстрочный перевод: 
10Этому бегство по суше, тому 
одобрено море, 
11И родины безопаснее море. Есть 
больше оружие 
12Который испытать хотел и 
приказами судьбы воспользоваться. 
13И кто сколько боится, столько 

Перевод М.Н. Муравьева: 
Как юг, что, застонав, развьется в 
небесах, 
Подымутся валы, не пользует кормило, 
Не нужна снасть пловцам. Един крутит 
ветрило, 
Другой в залив спешит и ищет берегов, 
Иной велит на рок пуститься меж валов. 
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fugit. Ocior ipse 
14hos inter motus populus, miserabi-
le visu, 
15quo mens icta iubet, deserta duci-
tur urbe. 

бежит. Более быстрый сам 
14Среди этих волнений народ, 
жалкое зрелище. 
15Куда ум затуманенный 
приказывает, из опустошённого 
города бегут. 

Этот эпизод – о начале бегства из Рима. Напуганный страшными слухами, народ выбирает 
разные пути отхода: кто-то бежит морем, кто-то сушей, общая паника нарастает. М.Н. Муравь-
ев передает общий смысл данного фрагмента, используя собственные художественные сред-
ства. Например, мысль Петрония о том, что сейчас для жителей Рима море становится безопас-
ней суши (et patria pontus iam tutior «и родины безопасней море») М.Н. Муравьев развивает и 
живописует, делая акцент на трудностях, подстерегающих людей в море: Как юг, что, засто-
нав, развьется в небесах // Подымутся валы, не пользует кормило, // Не нужна снасть плов-
цам. И от этого еще ярче обозначается мысль: насколько опасно оставаться в Риме, если бур-
ное море становится защитой людей. Фраза Петрония Huic fuga per terras, illi magis unda proba-
tur «Этому бегство по суше, тому одобрено море» у М.Н. Муравьева развернута в Един крутит 
ветрило, // Другой в залив спешит и ищет берегов, // Иной велит на рок пуститься меж валов, 
что становится своеобразной «компенсацией» опущенных переводчиком последних строк 
фрагмента, которые детализируют картину страха и паники жителей Рима. 
Текст Петрония: 
16Gaudet Roma fuga, debellatique Quiri-
tes 
17rumoris sonitu maerentia tecta relin-
quunt. 
18Ille manu pavida natos tenet, ille penates 
19occultat gremio deploratumque relinquit 
20limenetabsentem votis interficit hostem. 
21Sunt qui coniugibus maerentia pectora 
iungant, 
22grandaevosque patres onerisque ignara 
iuventus 
23id pro quo metuit, tantum trahit. Omnia 
secum 
24hic vehit imprudens praedamque in pro-
elia ducit: 
 

Подстрочный перевод: 
16Увлечён Рим бегством, 
побеждённые квириты 
17Молвы звучанием печальные 
крыши оставляют. 
18Тот дрожащей рукой держит 
детей, тот пенаты 
19Прячет на груди и оплаканный 
оставляет 
20Порог и отсутствующего врага 
проклятьям предает. 
21Есть которые с супругами 
соединяются в печальных объятиях 
22И старых отцов и не знающая 
забот юность 
23То за что боится, столько тащит. 
Всё с собой 
24Этот тащит неразумный и добычу 
в сражения ведёт: 

Перевод М.Н. Муравьева: 
Стремится к бегству Рим; 
отчаянны квириты, 
Сей внемля слух, дома кидают без 
защиты 
И дряхлых их отцов. Иной во 
цвете лет 
Влечет, оставив всё, лишь то, что 
сердце жжет. 
В безумии своем сей всё свое 
именье 
Сбирает и ведет добычу на 
сраженье. 

 
В заключительном отрывке фрагмента поэмы описывается масштабная картина всеобщего 

бегства и отчаянья: горожане собирают детей, стариков, домашние обереги, оплакивают свою 
судьбу вместе с женами, кто-то пытается спасти имущество. 9 строк первоисточника у 
М.Н. Муравьева переданы шестью строками, в которых сохранено содержание античной поэ-
мы, при этом поэт-переводчик использует собственные выразительные средства, опустив неко-
торые детали оригинального произведения. Например, начальные строки первоисточника и пе-
ревода практически эквивалентны по содержанию и несколько отличаются по выразительно-
сти: Gaudet Roma fuga, debellatique Quirites // rumoris sonitu maerentia tecta relinquunt «Увлечён 
Рим бегством, побеждённые квириты // Молвы звучанием печальные крыши оставляют» у 
Петрония – Стремится к бегству Рим; отчаянны квириты, // Сей внемля слух, дома кидают 
без защиты у М.Н. Муравьева. Заметно, что, сохранив фактический материал, переводчик 
опускает авторскую метафору (квириты побеждены молвой) и эпитет (печальные), моральная 
подавленность горожан у М.Н. Муравьева передана с помощью эпитета отчаянны и эмоцио-
нально окрашенного глагола кидают (о домах). Далее детализированная у Петрония картина 
отчаяния квиритов, которые в панике пытаются спасти хоть что-то, но вынуждены многое, до-
рогое для себя, бросать (ille penates // occultat gremio deploratumque relinquit // limenetabsentem 
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votis interficit hostem «тот пенаты // Прячет на груди и оплаканный оставляет // Порог и отсут-
ствующего врага проклятьям предает) у М.Н. Муравьева изображена более лаконично, при 
этом переводчик использует яркие и емкие выразительные средства: дома кидают без защиты 
// И дряхлых … отцов; сердце жжет; В безумии своем сей всё свое именье // Сбирает. Кон-
цовка эпизода у Петрония и М.Н. Муравьева практически эквивалентна: и в оригинале, и в пе-
реводе говорится, что некоторые пытаются унести с собой все. Оба автора оценивают это по-
ведение негативно: Петроний – Omnia secum // hic vehit imprudens «Всё с собой // Этот тащит 
неразумный», М.Н. Муравьев – В безумии своем сей всё свое именье // Сбирает. Эмоциональ-
ный оборот В безумии своем содержательно и художественно соответствует imprudens «нера-
зумный». 

В целом перевод этой части поэмы Петрония, как и начального фрагмента всего произве-
дения, близок первоисточнику. М.Н. Муравьев отразил все ключевые моменты и образы, заме-
тил и передал смысловые и выразительные акценты Петрония, где-то дополнив их, где-то пе-
реработав в свете своих идейных и художественных принципов. Еще заметно влияние класси-
цизма на литературные методы молодого автора, который в пору перевода этого произведения 
находился еще на стадии ученичества. Это относится и к выбору жанра (эпическая поэма), и к 
тематике (гражданская война), и к интонации скорбной торжественности, посредством которой 
изображается массовый исход горожан из Рима, и к художественным средствам различного 
уровня (лексика, порядок слов, ритм александрийского стиха). Однако талант, внутренние 
склонности М.Н. Муравьева проявляются в выходе за рамки классицистического перевода, ко-
гда дело касается эмоциональности, оценочности, обращения к чувствам читателя. 
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О ПРИЕМЕ СТИЛИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕНСАЦИИ КАК СОСТАВНОЙ 
ЧАСТИ СТРАТЕГИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ СТИЛИЗАЦИИ  

(НА МАТЕРИАЛЕ ПЕРЕВОДА ПУТЕВЫХ ЗАМЕТОК  
Д.Г. МЕССЕРШМИДТА) 

ON THE STYLISTIC COMPENSATION TECHNIQUE AS A PART  
OF HISTORICAL STYLIZATION STRATEGY (ON THE BASIS  

OF TRANSLATION OF D.G. MESSERSCHMIDTʼS TRAVEL NOTES) 
Аннотация. Статья посвящена определению места стилистической компенсации как составляющей страте-

гии исторической стилизации в диахроническом переводе. Методом сопоставительного анализа фрагментов тек-
ста путевых заметок Д.Г. Мессершмидта и их перевода продемонстрировано действие данного переводческого 
приёма, выделены его основные черты и предпосылки применения. 

Abstract. The article is devoted to considering of the place of stylistic compensation technique as a part of historical 
stylization strategy in diachronic translation. By means of comparative analysis of D.G. Messerschmidt’s travel notes 
excerpts and their translation, this translation technique is demonstrated in operation; its main features and premises of 
usage are identified. 

 
При переводе текста, отделённого временной дистанцией, ключевой задачей является от-

ражение его временных характеристик. Этой задаче служит стратегия исторической стилиза-
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ции, определяемая В.С. Виноградовым как «сохранение с помощью лексических, морфологи-
ческих и синтаксических средств связи современного языка перевода с родным языком более 
ранних эпох с целью создания особого стилистического эффекта соотнесённости с прошлым» 
[1. С. 142]. Внутриязыковая связь с более ранней стадией развития языка, «двойная соотнесён-
ность» (по А.В. Фёдорову [2]), создаёт у читателя ощущение архаичности формы, которое  
соотносится с архаичным же содержанием. Это впечатление И. Левый характеризует как  
конкретизацию «единства [формы и содержания оригинала] в сознании воспринимающего»  
[3. С. 129].  

Другими словами, переводческая стратегия исторической стилизации направлена на пере-
дачу исторического колорита, в основе которого лежат внеязыковая действительность и харак-
терный для исторического периода способ её описания. И. Левый понимает историческую спе-
цифику как «…не отдельные, конкретно уловимые, выделяющиеся в контексте элементы, а ка-
чество… присущее всем компонентам произведения: языковому материалу, форме и 
содержанию» [3. С. 127]. 

В данной работе на материале путевых заметок Д.Г. Мессершмидта «Forschungsreise durch 
Sibirien 1720–1727», ч. 1 «Tagebuchaufzeichnungen, 1721–1722» и их перевода «Дневники: То-
больск – Тара – Томск (1721 г.)», выполненного А.В. Моревой, будет рассмотрен один из при-
ёмов, обеспечивающих передачу исторического колорита в рамках стратегии исторической 
стилизации. 

Языковыми средствами исторической стилизации выступают архаизмы различных уровней 
языковой системы. В ходе анализа путевых заметок Д.Г. Мессершмидта применялась класси-
фикация устаревших единиц по уровням языка, учитывающая критерии степени и причины 
устаревания. В тексте оригинала и перевода были выделены следующие средства стилизации: 
лексические (историзмы и семантические историзмы, собственно-лексические, лексико-семан-
тические, лексико-фонетические, лексико-словообразовательные, лексико-морфологические  
и лексико-синтаксические архаизмы), фразеологические и грамматические (синтаксические)  
[6. С. 157–163; 7. С. 138; 8. С. 101–103, 105–107]. Несмотря на наличие в переводящем языке 
множества устаревших единиц, большинство выявленных в переводном тексте архаизирующих 
средств, как показал контекстуальный анализ, выполняет компенсаторную функцию. Под ком-
пенсацией понимается «замен[а] непередаваемого элемента подлинника элементом иного по-
рядка в соответствии с общим идейно-художественным характером подлинника и там, где это 
представляется удобным по условиям русского языка» [9. С. 64]. Иначе говоря, при сохранении 
эквивалентности и адекватности перевода регулярно наблюдается несоответствие между язы-
ковыми уровнями архаизмов оригинального и переводного текстов. 

Такое несовпадение объясняется рядом причин и, в первую очередь, изменчивостью обеих 
языковых систем, совершенно различные лексические единицы, значения лексических единиц 
и грамматические конструкции которых по мере устаревания выносятся на периферию  
[10. S. 125]. Так, попытки воспроизведения в переводе лексико-семантических архаизмов на 
том же уровне чаще непродуктивны: Reiseanstalt ‘приготовления к путешествию’ [4. S. 49;  
5. С. 34]. Кроме того, можно указать на предпочтительность одних историзирующих средств 
перед другими. К примеру, лексико-фонетические и лексико-синтаксические архаизмы, как 
правило, не применяются при стилизации, поскольку в тексте с современной языковой основой 
такие слова и сочетания воспринимаются как ошибочные. Однако встречаются и они: sollten... 
aller[lei] schöne und hübsche Steine gefunden werden ‘находили... всяких камней красивых’, 
schickte... einen schwedischen Kornett... an den Herrn Doktor ab ‘прислал к господину доктору 
шведского корнета’ [4. S. 79, 85; 5. С. 72, 81]. Лексическим и семантическим историзмам, т.е. 
единственным в своём роде обозначениям неактуальных понятий, обычно находятся соответ-
ствия: Kornett ‘корнет’, Supplik ‘прошение’, Rauchgeld ‘подать за пушнину’ [4. S. 85, 105, 106; 
5. С. 81, 106, 108]. 

Если учесть, что целью стратегии перевода диахронических текстов является точность сти-
листической архаизации, из сказанного выше становится ясно, что основной её составляющей 
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является приём стилистической компенсации. Согласно определению, данному Я.И. Рецкером, 
стилистическая и экспрессивная компенсация представляет собой «замен[у] одного вырази-
тельного средства другим...» [9. С. 66]. Не отказывая переводчику в сопоставлении текстов 
оригинала и перевода, этот приём позволяет вводить в текст устаревшие языковые единицы 
независимо от уровневой принадлежности оригинального архаизма и тем самым воссоздавать 
исторический колорит произведения без нарушения языковой нормы и узуса.  

Продемонстрируем действие приёма стилистической компенсации на конкретных приме-
рах из перевода путевых заметок Д.Г. Мессершмидта. 

Hier, nicht ferne von dieser Jurte (ohngefähr 1 Werst), gehet der Uzakly-Strom vorbei, welcher 
von Südost kommt und gehet <in den Om’ und folglich> in den Irtysch [4. S. 63]. 

‘Здесь неподалёку (приблизительно 1 верста) протекает река Узаклы, берущая начало на 
юго-востоке и впадающая <в Омь и потом> в Иртыш’ [5. С. 52]. 

Исходный текст отличают лексико-фонетический архаизм ohngefähr и лексико-морфо-
логические архаизмы – глаголы в форме презенса с тематическим гласным gehet, vorbeigehet. 
Исторический колорит в переводе был нейтрализован; стилизации способствует использование 
лексического историзма верста и причастных оборотов. Последние в роли архаизирующего 
средства отличаются высокой частотностью [8. С. 105–106]. 

Vorgedachter Knees oder Turasch-Gaut soll 20 bis 25 Werst von hier, nämlich Činaj [**] zur 
Linken oder nordwärts, wohnen, an dem Strom Čuka, welcher in die Tara fällt, und soll von Čertanly, 
davon [zu]vor erwähnt, 20 bis 25 Werst den Tara-Strom hinaufwärts liegen [4. S. 57]. 

‘Вышеупомянутый князь, Turasch-Gaut, живёт в 20–25 верстах отсюда, а именно по левую 
руку или к северу от Чиная [**], на реке Щука, коя впадает в Тару. Это должно быть в 20–
25 верстах от уже упомянутой деревни Чертанлы, выше по Таре’ [5. С. 46]. 

В оригинальном предложении присутствует не воспроизведённый в переводе лексико-
синтаксический архаизм [zu]vor: по данным «Немецкого словаря» братьев Гримм, слово vor 
широко использовалось в функции наречия времени вплоть до XVIII века [11]. Vorgedacht, 
собственно-лексический архаизм, переведён неархаичной книжной лексемой вышеупомяну-
тый, что, не создавая противоречия с жанрово-стилистическими характеристиками оригинала, 
является вспомогательным средством стилизации [12; 2. С. 329–331; 13. С. 147–148]. В перево-
де хронологически маркированными являются лексические историзмы князь, верста и архаич-
ное союзное слово коя. Кроме того, было проведено членение предложений. 

<Nachdem besuchte [ich, d. i. Messerschmidt] sofort den Woiwod[en] Ivan Sofonovič Gle-
bovskij, da ich den alten, abgesetzten Woiwoden antrafe, dessen Frau ich in Tobol’sk an der Paralysi 
kurieret...> [4. S. 48–49]. 

‘<После того [я, т.е. Мессершмидт] незамедлительно посетил воеводу Ивана Софоновича 
Глебовского, где встретил также старого, отставленного воеводу, жену которого я лечил в То-
больске от паралича...>’ [5. С. 34]. 

В оригинале присутствуют лексико-морфологические архаизмы: окончание -e в нулевой 
форме претерита сильного глагола antrafe, форма дательного падежа единственного числа за-
имствования Paralysi с сохранением латинского окончания, тематический гласный -e формы 
kurieret, а также одна афинитная конструкция. В переводе недостающий исторический колорит 
восполнен семантическим историзмом воевода – в немецкоязычных путевых заметках это эк-
зотизм, транскрибированный и прошедший грамматическую адаптацию. Немногочисленность 
архаизирующих средств оправдана как избранной стратегией условной стилизации, так и при-
менением хронологически не маркированных языковых средств, общих для обеих эпох [13. 
С. 140]. 

Derweil wir hier fütterten, kam eine Partei [eine Gruppe von] Rekruten von Tomsk, die durch-
passierten [4. S. 62]. 

‘Пока мы подкрепляли силы, проезжал отряд рекрутов из Томска’ [5. С. 52]. 
Для лексемы Partei «Полный немецко-российский лексикон, из большого грамматикально-

критического словаря господина Аделунга...», помимо прочего, приводит значение ‘[отряд] 
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войска’, не зафиксированное в современных словарях [14. Т. 2. С. 186–187]. Отражённое ещё в 
«Немецком словаре» братьев Гримм значение ‘durchgehen, durchreisen’ глагола durchpassieren 
также устарело [11]. Этот пример показывает, что с наибольшей вероятностью семантические 
архаизмы могут быть переданы устаревшей или современной лексемой с конкретизацией зна-
чения. В переводе путевых заметок отсутствие таких единиц компенсирует лексический исто-
ризм рекрут [15, 12]. 

Sie sagen, es habe sich der Kučum-Chan nicht weit von hier an einen Ort, Kabau [**] genannt, zu 
wohnen gesetzt, welcher Ort 10 Werst besser [weiter] hinunterwärts den Ob lieget, auf dessen linker 
Seite [4. S. 77–78]. 

‘Они говорят, что хан Кучум жил недалеко отсюда в месте Кабау [**], лежащем  
в 10 верстах ниже по Оби, на её левом берегу’ [5. С. 70–71]. 

Фразеологизм sich zu wohnen setzen, зафиксированный в «Немецком словаре» братьев 
Гримм и в историческом корпусе (вхождение 1668 г.), переведён словом основного словарного 
фонда жил с применением модуляции [11, 16]. В подлиннике также присутствуют лексико-
семантический архаизм besser и лексико-морфологический архаизм lieget, не нашедшие арха-
ичных прямых соответствий [14. Т. 1. С. 254]. Как средство стилизации их замещает причаст-
ный оборот. 

Ob sie aber gleich keine Schriften hätten und von niemand recht unterrichtet worden, so wüßten 
sie doch, dass nur ein großer rechter Gott wäre, der Himmel und Erden erschaffen [4. S. 60]. 

‘И хотя они не знают письменности и никто не занимается их обучением, им всё же извест-
но, что существует один только великий истинный бог, создавший небо и землю’ [5. С. 49]. 

Языковые единицы и явления оригинального предложения, определяемые в современном 
немецком языке как архаизмы, а именно союз ob в устаревшем концессивном употреблении, 
устаревшая форма Erden с показателем склонения основ женского рода на -n (лексико-
морфологический архаизм) и два случая афинитности, не находят прямого соответствия в тек-
сте перевода [17. С. 257, 276; 18. С. 225]. Их компенсацией служат инверсия в группе подле-
жащего и причастный оборот. Таким образом, архаичные лексические и грамматические еди-
ницы и явления переданы на уровне грамматики в других местах текста; соответствие между 
маркированными единицами оригинала и перевода можно проследить только в паре der Him-
mel und Erden erschaffen ‘создавший небо и землю’, хотя эти явления различны. 

Таким образом, анализ примеров использования стилистической компенсации в переводе 
путевых заметок Д.Г. Мессершмидта показал, что данный приём представляет собой одну из 
ключевых возможностей передачи исторического колорита. Воспроизведение последнего про-
исходит на ином уровне языковой системы, единицами иного порядка или в ином месте текста, 
позволяя преодолеть несоответствие хронологических характеристик конкретных единиц ори-
гинала и перевода. 
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ДИАЛЕКТОВ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  
ПРИ ДУБЛИРОВАНИИ ФИЛЬМОВ НА РУССКОМ 

THE PROBLEM OF INTEPRETING OF DIALECTS OF ENGLISH  
IN FILM DUBBING IN RUSSIAN 

Аннотация. В данной статье рассматривается сложность передачи диалектов в дубляже кинофильмов, а так-
же производится анализ передачи диалекта при локализации сериала «Острые козырьки». 

Abstract: The paper reviews the problem of expressing dialects in film dubbing and analyzes the ways of interpreting 
a dialect in TV series “Peaky Blinders” localization. 

Введение 
Разнообразие диалектов языка является огромным культурным пластом того или иного наро-

да. По диалекту можно определить, из какой части страны человек, его социальный класс и т.д.  
При переводе текста фильма с английского на русский возникает множество нюансов отно-

сительно передачи диалектов. Не всегда можно передать диалект и не всегда это нужно делать. 

Важность передачи диалектов 
В первую очередь нужно разобраться с самим понятием диалект. Существует множество 

определений диалекта. Диалект (от греч. dialektos – говор, наречие) – разновидность данного 
языка, употребляемая в качестве средства общения лицами, связанными тесной территориаль-
ной, профессиональной или социальной общностью [1]. 
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Английский язык, будучи языком международного общения, имеет огромное количество 
диалектов. Британия на протяжении всей своей истории вела экспансионистскую политику, 
таким образом распространяя английский язык в своих колониях и марионеточных государ-
ствах. На сегодня мы имеем различные диалекты английского языка как внутри Соединенного 
Королевства, так и в других странах – в прошлом колониях Британии. В Соединенном коро-
левстве, например, можно выделить такие диалекты, как кокни, скауз, джорди и т.д. Каждый из 
них является признаком, определяющим социальный класс человека (кокни) или его родину 
(графство Мерсисайд, северная Англия) [2].  

Также стоит отметить, что диалект имеет неразрывную связь с понятием «акцент», однако 
при этом они имеют разные значения. Тогда как диалект – это разновидность языка, которая 
может отличаться по грамматике и лексике, акцент является лишь одной из вариаций произ-
ношения слов одного и того же языка. Именно поэтому шотландский, уэльский и ирландский 
варианты английского считаются диалектами – они отличаются от основного английского по 
лексическому и грамматическому строению [3]. 

Почему же передача диалектов английского языка важна в дубляже фильма? Такие особен-
ности речи персонажа, как диалект, несут в себе дополнительную информацию о нем. Напри-
мер, если мы услышим диалект кокни в речи персонажа, мы сразу поймем, что он принадлежит 
к рабочему классу Лондона. В определенных случаях использование диалекта в речи при съем-
ке фильмов делается для создания исторической или региональной достоверности. То есть что-
бы речь звучала аутентично в условиях, например, Ирландии времен первой половины XX в. 
Это говорит о связи диалекта с его географическим происхождением. Отсутствие передачи 
диалектов при дубляже приводит к утере этой информации. Таким образом, чтобы понять, что 
человек принадлежит к рабочему классу Лондона, мы должны обращать внимание на иные де-
тали, например, его внешний вид. Также воссозданный в кинофильме мир теряет в своей орга-
ничности, так как лишается элемента, соответствующего времени, в котором происходит дей-
ствие, или региону, где происходят события. Поэтому передача диалектов является важной ра-
ботой при создании дубляжа кинофильма. 

Проблема передачи диалектов при дублировании 
Перед тем как начать анализировать дубляж картины, стоит поговорить о проблеме пере-

дачи диалектов при дублировании. Любой аудиовизуальный продукт, как фильм или сериал, 
включен в те коммуникативные формы, которые используют вербальный язык. При этом стоит 
отметить, что кинофильм также может рассматриваться как один из представителей текста, 
совмещающего как вербальные, так и невербальные элементы, в отличие от полностью вер-
бальных текстов. 

Обладая как визуальными, так и аудитивными характеристиками, фильм имеет намного 
большее влияние на реципиента, нежели вербальные тексты. Многоязычность также является 
важной характеристикой в фильме. Благодаря ей, коммуникация в фильме выглядит естествен-
но, так как в жизни люди не могут говорить одинаково, так как принадлежат к разным классам 
и культурам. 

Многоязычность в фильме ставит перед переводчиками сложную задачу. Грамотная пере-
дача разных языков, акцентов, диалектов в фильме сохраняет картину целостной, такой, какой 
её задумывал режиссёр. Однако зачастую при переводе утрачивается органичность воссоздан-
ного мира, та или иная информация о персонаже, передаваемая этой самой многоязычностью. 
Это мы можем заметить, например, в фильме «Trainspotting». Действие картины происходит в 
шотландском Эдинбурге, и соответственно персонажи фильма говорят на шотландском диа-
лекте английского языка. Например, во время разговора двух персонажей в кафе произносится 
вот такая фраза: «But Begbie is playing absolutely gash» [4]. Gash – слово, которое в шотланд-
ском диалекте является синонимом слову hideous (отвратительный, ужасный). В разных дуб-
ляжах этот отрывок звучит как «Бэгби совершенно не мог держать кий в руках» или «Даже ре-
бенок играет лучше». Это слово имеет довольно сильный эмоциональный оттенок, поэтому в 
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некоторых дубляжах мы можем услышать бранные слова. Таким образом, в русском переводе 
хоть и был передан негативный оттенок употребляемого слова, однако был утерян колорит 
шотландского диалекта. Этот пример наглядно иллюстрирует проблему многоязычности.  

Различные диалекты и акценты свойственны лишь определенным языкам и отражают 
определенные культуры. Культуры не являются взаимозаменяемыми. Нельзя заменить шот-
ландское слово русским и тем самым отразить принадлежность человека, его произнесшего, к 
Шотландии. Таким образом, проблема передачи диалектов при дублировании фильма сводится 
к тому, что при переводе невозможно отразить все аспекты культуры, которые несет в себе 
диалект – часть информации в любом случае будет утеряна. Задача переводчика – свести эти 
потери к возможному минимуму, чтобы сделать влияние на реципиента, не являющегося носи-
телем языка, как можно более приближенным к влиянию, оказываемому на реципиента-
носителя языка. 

Анализ перевода диалектов в сериале «Острые козырьки» (“Peaky Blinders”) 
«Острые козырьки» – это британский сериал, действие которого происходит в Бирмингеме – 

втором по величине городе Англии. Сериал повествует о криминальных разборках различных 
преступных кланов. Особенностью этих кланов стоит выделить то, что многие из них сформи-
рованы по национальному признаку – итальянцы, русские и т.д. Также в сериале показаны 
многие персонажи, принадлежащие к национальным меньшинствам в Соединенном королев-
стве. Это делает данный сериал очень интересным с точки зрения рассмотрения способов пе-
редачи диалектов и акцентов при переводе. 

Так как действие происходит в Бирмингеме, то большинство персонажей данного сериала 
говорит на бирмингемском диалекте, или, как его ещё называют, брумми. Для него свойствен-
ны многие фонетические особенности, отличающие его от нормативного британского произ-
ношения, также он имеет свойственные ему слова и выражения.  

Фонетические особенности диалекта отсутствуют в переводе, так как их практически не-
возможно передать. Такие особенности, как например, звучание слова blood, которое в норма-
тивном английском языке произносится [blʌd], тогда как в брумми это слово будет звучать 
близко к варианту [blʊd], соответствуют одному языку и никак не могут быть перенесены в 
другой. Или, например, слово pub, которое в нормативном английском произносится как [pʌb], 
тогда как в сериале очень часто можно услышать варианты [pub] и [pɔb]. Также невозможна и 
замена одного диалекта английского языка другим диалектом или акцентом из русского языка, 
так как за ними стоят абсолютно разные культуры и истории происхождения. Такие особенно-
сти диалекта, как слова и выражения, зачастую переводятся другими, максимально близкими 
по значению, однако тоже не имеющими регионального оттенка. Например, в сериале звучит 
такая фраза «So that’s why they sent a copper from Belfast», слово «copper» имеет то же значение, 
что и слово «cop», соответственно переводится оно так же – коп [5].  

Одной из целей передачи диалектов при переводе является указание национальности пер-
сонажа, его родины. В одной из серий главный герой встречается с персонажами из Ирландии. 
Тот факт, что они из этой страны, является очень важной информацией, влияющий на после-
дующие события сериала, так как они будут тесно связаны с повстанцами из Ирландии начала 
XX в. При встрече с ними главный герой произносит такую фразу: «I read somewhere  
that you Paddies started fighting amongst yourselves» [6]. Слово Paddy является уменьши- 
тельно-ласкательной формой имени Patrick (Патрик) и может употребляться к людям  
ирландской национальности в оскорбительной манере. Однако русскому человеку не будет по-
нятно, что имеет в виду главный герой, если переводчик постарается поставить имя Патрик в 
уменьшительно-ласкательную форму. В одном из дубляжей переводчики справились с этой 
задачей и перевели «Paddies» как «Ирлашки», тем самым указав на национальность собеседни-
ков, и придали словам главного героя оскорбительный тон, который был в оригинале. Таким 
образом, передача диалекта производится здесь за счет подбора удачного эквивалента диалект-
ному слову.  
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Вывод 
Диалектов английского языка довольно много, и они могут многое сказать людям о его но-

сителях. Даже сейчас существуют диалекты, которые среди жителей Соединенного королев-
ства могут ассоциироваться с преступностью и криминалом, как, например, выше упомянутый 
брумми, или же с утонченностью и благосостоянием (королевский английский). Это делает 
роль диалекта в фильме очень значимой, так как сквозь призму особенностей речи раскрывает-
ся характер героя, его прошлое и даже возможное будущее.  

Поэтому передача диалектов при переводе кинотекста является важной задачей при лока-
лизации, так как сохранение информации, передаваемой диалектами, ведет к лучшему воспри-
ятию персонажа-носителя диалекта. Это очень непростая задача, ведь переводчик должен под-
бирать правильные лексические соответствия, которые зачастую не представлены словарными 
соответствиями, а требуют контекстуального перевода, и находить дополнительную информа-
цию, чтобы впоследствии максимально точно отобразить все особенности речи героя и сохра-
нить шарм его личности. 
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ИСТОРИЯ ТРАНСФОРМАЦИИ ИМЕНИ ИАКОВ ПРИ ПЕРЕВОДЕ 
БИБЛИИ НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

THE HISTORY OF TRANSFORMATION OF THE NAME JACOB(JAMES)  
IN THE BIBLE TRANSLATION INTO ENGLISH 

Аннотация. Данная статья посвящена истории перевода имени Иаков в священных текстах христианской ре-
лигии, способам его транслитерации и трансформации, а также исследованию способствовавшего им культурного 
контекста различных эпох, в которые была проведена работа по переводу, и языков, на которые переводились 
священные писания. 

Abstract. This article is devoted to the history of the translation of the name Jacob (James) in the sacred texts of the 
Christian religion, the ways of its transliteration and transformation, as well as the study of the cultural context that 
contributed to them in the various eras in which the translation work was carried out, and the languages into which the 
scriptures were translated. 

 
Священные христианские тексты были записаны в разное время и множество раз поддава-

лись прямому и косвенному переводу задолго до изобретения печатного станка. В процессе 
этой кропотливой работы многие детали неоднократно подвергались трансформации вслед-
ствие различий языков и их изменения с течением времени. 

Чтобы проиллюстрировать это явление, мы прибегнем к наглядному примеру и проследим 
трансформацию одного имени собственного сквозь разные языки и переводы священных текстов. 
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Так, в различных текстах Библии именем Иаков зовут пятерых персонажей: Иаков, патри-
арх, прародитель Двенадцати колен израильских, Иаков, сын Матфана (Ев. от Матфея 1:15), 
апостолы Иаков Зеведеев и Иаков Алфеев, а также Иаков, апостол из числа семидесяти, кото-
рого иногда отождествляют с Иаковом Алфеевым.  

Однако если обратиться к аналогичным текстам на английском языке, мы обнаружим, что к 
первым двум героям обращаются по имени «Jacob», в то время, как к остальным – по имени 
«James». Таким образом, ветхозаветные Иаковы именуются «Jacob» [1], а новозаветные – 
«James» [2]. 

Впервые это имя встречается в книге Бытия как «ֹיעֲַקב » [Ya'aqobh]. В первых древнегрече-
ских переводах оно фигурировало как «Ἰάκωβος» [Iakobos] (автор послания) и Ἰακώβ [Iakṓb] 
(патриарх), откуда перешло как латинский перевод в виде «Iacobus» [3]. Вероятно, это было 
сделано для того, чтобы приблизить героя Нового Завета к греческой культуре, ассимилировав 
его имя под греческое. Кроме того, это слово претерпело изменения, пройдя через несколько 
этапов развития латинского языка. Так, с XIII в. уже в английских текстах оно стало появляться 
как «Iacomus», как выглядело в поздней латыни. Вероятно, подобная метаморфоза произошла 
из-за назализации звука [o] и ассимиляции к следующему за ним [b] (где [Iacombus] было про-
межуточным вариантом) и упрощения произнесения кластера согласных [mb] путём редукции 
звука [b] [4]. 

В первом переводе Библии на английский язык, выполненном в XIV в. Джоном Уитклиф-
фом, это имя перевелось как «James». Однако в переводах и Нового, и Ветхого Завета он же 
называл патриарха исключительно «Jacob» [5]. 

Джимми Уиллиамс уточняет, что на трансформацию этого же слова оказали влияние раз-
личные племена, захватывающие территории Британских островов в разные периоды истории. 
В V–VII вв. произошло смешение языков англосаксов (англов, саксов и ютов) с а) латинским и 
б) кельтскими языками (бретонскими и гойдельскими), на что наслоилось воздействие завоева-
ний норманов (викингов) в XI–XII вв.  

Перевод «Jacob» следует французской / норманской традиции (отсюда, например, «якоби-
нец»), в то время как «James» – англосакской [6]. 

Дмитрий Ермолович высказывает предположение, что апостола Иакова – сына Алфеева, 
автора соборного послания – английские переводчики Библии назвали «James» в честь короля 
Иакова, авторизовавшего вышедший в 1611 г. перевод, точнее, чтобы подчеркнуть, чьё имя но-
сит их король. Так же был наречён другой апостол – Иаков Зеведеев. А всех остальных персо-
нажей Библии, носящих это имя, назвали ближе к оригиналу – «Jacob» [7]. 

Однако его оспаривает Дж. Уиллиамс [6]. Он утверждает, что переводчики, так как их за-
дача состояла в том, чтобы представить текст с греческого и древнееврейских языков на до-
ступном, понятном английском, скорее выбрали слово, которое к тому моменту уже находи-
лось в обращении и свободно использовалось в языке. А вариант «James» упоминается ещё в 
XIV в. в переводе Уитклиффа.  

Так что же было утеряно при прохождении при переводе имени «Jacob» как «James»? 
Марк Уилсон утверждает [5], что при этом существенно теряется принадлежность Иакова, 

автора послания, к роду патриарха Иакова. Вместе с этим начинает стираться принадлежность 
апостолов к еврейскому народу, так как разрывается ассоциативная связь между персонажами 
Ветхого и Нового Заветов. Также исследователь отмечает, что Послание Иакова адресовано  
к двенадцати коленам Израиля и полно отсылок и аллюзий к Торе, иудейскому священному 
тексту. Следовательно, если имя героя изменить, то у иудеев будет меньше доверия к этой  
книге. 

В русском же переводе все перечисленные герои носят одно и то же имя, так что между 
ними непроизвольно выстраивается связь. 

В греческом тексте имя фигурировало в двух вариантах: «Ἰακώβ» (Iakṓb) по отношению к 
патриарху и «Ἰάκωβος» (Iákōbos) по отношению к апостолу. Именно с него были выполнены 
первые переводы Библии на церковнославянский, и оба имени свелись к одному варианту 
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«Їaкwвъ» [Iakovŭ] [8, 9]. Когда в XIX в. в свет вышел первый официальный перевод Библии на 
русский – синодальный – это имя стало писаться как Иаков [10, 11]. 

Таким образом, мы проследили историю трансформации одного имени через несколько 
языков, алфавитов и продолжительного периода времени, в течение которого эти языки пре-
терпевали изменения. На этом примере мы ясно можем показать, как определенный культур-
ный, временной, исторический, политический и даже фонетический контекст может повлиять 
на такую, на первый взгляд, незыблемую лексическую единицу, как имя собственное и какое 
значение могут иметь подобные изменения в таком специфичном жанре, как религиозная лите-
ратура. 
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ПРИЕМЫ КОМПРЕССИИ В АУДИОДЕСКРИПЦИИ НА НЕМЕЦКОМ 
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LINGUISTIC ECONOMY TECHNIQUES IN GERMAN AUDIODESCRIPTION 
(ON THE BASIS OF THE GERMAN TV SERIES “KU'DAMM 56”) 

Аннотация. В статье на материале немецкоязычного сериала «Ku’damm 56» исследуются и анализируются 
приемы компрессии в аудиодескрипции, которая рассматривается как вид межсемиотического и аудиовизуально-
го перевода.  

Abstract. This article studies and analyzes the methods of linguistic economy in audio-description, which is consid-
ered as a type of inter-semiotic and audiovisual translation, on the material of the German-language series “Ku’damm 56”. 

 
Под переводом в общем смысле мы понимаем деятельность, которая заключается в переко-

дировании текста, созданного на одном языке, в текст на другом языке [1. С. 7]. Р.О. Якобсон 
же в своей работе понимает под переводом процесс интерпретации одной семиотической зна-
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ковой системы в другую. Таким образом, перевод может осуществляться не только с одного 
естественного языка на другой, но и с невербального языка на вербальный. Р.О. Якобсон опи-
сывает межсемиотический перевод как интерпретацию вербальных знаков посредством невер-
бальных знаковых систем [2. C. 362]. 

До недавнего времени большой пласт такого культурного наследия, как кино, театр, вы-
ставки и т.п., был не до конца доступен незрячим. Они могли слышать только реплики актеров, 
однако не имели возможности воспринимать невербальные знаки, которые могут помочь по-
нять сюжет произведения. В 70-х гг. прошлого века появилось такое явление, как аудиоде-
скрипция, которая направлена на помощь незрячим и слабовидящим в усвоении невербальной 
информации. Кандидат педагогических наук, директор Института «Реакомп», незрячий с дет-
ства С.Н. Ваньшин считает, что аудиодескрипция появилась с появлением первого слепого че-
ловека [3. C. 5]. 

В широком смысле слова, аудиодескрипция – это один из видов перевода для лиц с нару-
шением зрения, незрячих или слабовидящих, с целью передать содержание аудиовизуального 
произведения [4. P. 10]. В лингвистическом смысле под аудиодескрипцией мы понимаем сло-
весную интерпретацию невербальных знаков, т.е. процесс обратный тому, который описывал 
Р.О. Якобсон. Учитывая, что в последние годы аудиовизуальный перевод и, в частности, ауди-
одескрипция заметно развиваются, становится ясно, что установленное определение межсеми-
отического перевода требует уточнения: он может осуществляться не только с вербального 
языка на невербальный (например, жестовый язык), но и наоборот. Этой же точки зрения при-
держивается и Хорхе Диас-Синтас. В своей статье он пишет, что аудиодескрипция очевидно 
попадает под определение межсемиотического перевода, данного Р.О. Якобсоном, хотя и в об-
ратном определении, т.е. преобразование невербальных знаков в слова [5. P. 3–5]. 

Незрячие и слабовидящие люди встречаются с трудностью получения аудиовизуальной 
информации. Таким образом, они, по словам С.Н. Ваньшина, сталкиваются с ощутимым ин-
формационным барьером, который затрудняет поход в кино, театр, музеи и т.п. [3. C. 5]. Так 
как цель аудиодескрипции обеспечить людям с проблемами зрения доступность к визуальной 
информации и облегчить понимание аудиоинформации, то ее можно отнести к виду аудиови-
зуального перевода. Такого же мнения придерживается и переводчик И.С. Борщевский  
[6. C. 30]. 

В нашей работе помимо термина «аудиодескрипция» может использоваться другой – «ти-
флокомментарий», который является более распространенным вариантом в России.  

В сфере профессиональной аудиодескрипции существуют свои правила и требования, ко-
торые рекомендуется соблюдать для создания качественного продукта. П.А. Обиух и 
М.О. Корнеев выделяют следующие основные правила для аудиодескриптора (тифлокоммен-
татора) [7. С. 39–48]. 

1. Отсутствие суждений, предположений и оценок. Несмотря на то, что авторы заклады-
вают в свои произведения тот или иной посыл, тифлокомментатор не должен вкладывать в 
описание личные мысли или давать какую-либо оценку происходящего. Слушающий должен 
сам прийти к какому-либо умозаключению. 

2. Использование значимых звуков. Тифлокомментарий должен быть лишь дополнением 
к основной аудиодорожке и эргономично с ней сочетаться. Не допускается, чтобы тифлоком-
ментарий накладывался на основной аудиоряд и препятствовал донесению задуманных авто-
рами фильмов звуков до слуха. 

3. Последовательность подачи информации. Тифлокомментарий должен строиться в 
определенной сценарием последовательности, очередность событий должна быть соблюдена, 
т.е. тифлокомментатор не должен комментировать то, что еще не произошло на экране. Персо-
нажи описываются только согласно тому, как они уже были представлены в сюжете (например, 
нельзя озвучивать имя персонажа до тех пор, пока оно не стало известно зрителю по сюжету). 

4. Эргономичность формулировок. При создании тифлокомментария важно, чтобы он 
был максимально четким, не допускающим двойственных формулировок. Так как паузы между 
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репликами бывают довольно короткими, необходимо тщательно выбирать ту информацию, ко-
торая будет озвучена.  

Задача каждого аудиодескриптора – достоверно, лаконично и емко передать информацию, 
представленную на экране, чтобы при этом незрячий прочувствовал тот же зрительский опыт, 
что и видящий человек. Так как в большинстве фильмов и сериалов (исключение составляют 
определенные жанры кинематографа) паузы между репликами героев не очень длинные, а дей-
ствий происходит много, возникает необходимость в компрессии аудиокомментария. Речевая 
избыточность, повторение слов и излишняя информативность в данном случае недопустимы. 
Они могут не только стать причиной нарушения тайминга аудиодескрипции, но и отвлечь 
слушающего от важных деталей. Однако недостаток информативности так же считается недо-
пустимой ошибкой, так как в таком случае аудиодескриптор лишает незрячего данных, без ко-
торых он может не понять сюжет. Итак, профессиональный дескриптор обязан соблюсти ба-
ланс между излишней информативностью и ее недостатком, чтобы аудиодескрипция была 
удобна для понимания сюжета произведения.  

Из этого вытекает один из вопросов, которым задаются профессиональные аудиодескрип-
торы (тифлокомментаторы): как создать и уместить в короткую паузу качественный коммента-
рий, в котором будет выражена вся необходимая информация? Какие приемы можно использо-
вать для сокращения длины комментария без ущерба для информативности?  

Для решения этой проблемы аудиодескрипторы вынуждены прибегать к использованию 
языковой компрессии. И.В. Арнольд понимала под компрессией сокращение повторяющихся 
семантических элементов, а также переход от видового понятия к родовому с целью речевой 
экономии [8. С. 352]. Мы склонны понимать под компрессией такое структурное или семанти-
ческое свертывание, которое приводит к уплотнению информационного содержимого как от-
дельных языковых структур, так и всего высказывания.  

Материалом нашего исследования послужил немецкий сериал «Ku’damm 56», вышедший в 
2016 г. на телеканале ZDF. В данной статье использованы примеры из первой серии данного 
сериала [9]. 

Проанализировав аудиодорожку с аудиодескрипцией, мы выделили некоторые наиболее 
употребительные приемы компрессии. 

1. Односоставные безглагольные предложения 
Подобные предложения используются при изменении места действия. Они помогают не-

зрячему или слабовидящему понять, где происходят события в данный момент. Например, при 
смене кадра с улицы на танцевальный зал актер озвучивания говорит: im Saal. Таким образом, 
слушающий осознает смену обстановки в фильме и границы между сценами. Вместо, напри-
мер, Die Handlung spielt im Saal аудиодескриптор выбирает более экономный и лаконичный ва-
риант без ущерба для смысла.  

Еще один пример: после сцены в переговорном зале действие переносится в комнату глав-
ных героинь сериала, одновременно появляется аудиокомментарий: Im Zimmer der Mädchen. 

2. Использование причастий 
Причастия (Partizip I и Partizip II) обладают большим описательным потенциалом. Исполь-

зуя их, можно достаточно детально описать действия, происходящие на экране. Например: 
Strahlend hält Eva den Strauß. В данном случае предложение можно было развернуть: Eva hält 
den Strauß und strahlt vor Glück. Однако во втором случае может произойти нарушение таймин-
га, поэтому профессиональный аудиодескриптор использует краткое и лаконичное причастие, 
которое передает информацию в полном объеме. Еще один пример, иллюстрирующий исполь-
зование Partizip I: Schmunzelnd sieht Monika ihm nach. Как и в первом примере, предложение 
можно было сформулировать более развернуто, например: Monika schaut ihm nach und 
schmunzelt. Этот вариант менее экономный и требует чуть больше времени для озвучивания, 
поэтому аудиодескриптор делает выбор в пользу более краткого варианта, который не нарушит 
тайминг. 
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Остановимся также на использовании Partizip II. Например: An einer Tür bleibt die Blonde 
stehen und sieht auf einen Brief. Adressiert an Katharina Schöllack. Во втором предложении ис-
пользовано емкое причастие adressiert, хотя более развернуто можно было бы сформулировать 
предложение так: Auf dem Brief steht als Empfänger Katharina Schöllack. Для такого варианта 
требуется достаточно много времени, чтобы его озвучить, а пауза между репликами длится 
всего 4 секунды. Чтобы успеть четко и кратко озвучить происходящее, аудиодескриптор выби-
рает первый вариант при создании комментария. Еще один пример из сериала, демонстрирую-
щий использование Partizip II: Erstaunt blickt sie ihm nach вместо возможного Sie blickt ihm 
nach. Sie sieht erstaunt aus (или Sie ist erstaunt).  

3. Использование субстантированных прилагательных 
Данный прием служит для лаконичного описания внешних качеств персонажа. Он исполь-

зуется довольно часто, когда в кадре появляется незнакомый персонаж, который еще не был 
представлен ранее. Как правило, аудиодескриптор обозначает его на основе какой-то черты 
внешности (цвет волос или телосложение), например: Die Blonde bindet die Schuhe zu. Здесь под 
die Blonde подразумевается «ein Mädchen mit blondem Haar» – одна из главных героин сериала 
Моника, но так как зритель только начал смотреть сериал, он еще не знает, как ее зовут. Ауди-
одескриптор в этом случае вынужден дать персонажу какое-то определение, чтобы слушатель 
не запутался в большом количестве действующих лиц. Другой пример: Der Dünne raucht – бла-
годаря артиклю der слушатель понимает, что речь идет о мужчине, поэтому нет необходимости 
озвучивать полностью возможное описание Ein dünner Mann raucht.  

Следует отметить, что аудиодескрипторы стараются подбирать короткие слова с неболь-
шим количеством слогов. Проанализировав примеры в первой серии сериала, мы пришли к 
следующим вычислениям: средняя длина слова – 4,7 букв; среднее количество слогов – 1,5; 
средняя длина пауз между репликами – 8 секунд. Согласно словарю Duden, среднее количество 
букв в словах немецкого языка – 6 [10]. Хотя на первый взгляд расхождение кажется неболь-
шим, но в условиях аудиодескрипции, когда актеру озвучивания надо произнести фразу за ко-
роткий промежуток времени, даже такое минимальное расхождение может существенно облег-
чить задачу.  

Таким образом, в ходе анализа было выявлено, что наиболее часто употребляются такие 
приемы компрессии, как односоставные безглагольные предложения, причастия и субстанти-
рованные прилагательные, передающие внешние качества персонажей. Данные средства обла-
дают большим компрессивным потенциалом в немецкой аудиодескрипции и помогают про-
фессиональному актеру озвучивания быстро и четко озвучить комментарий, не нарушив тай-
минг и не создав неудобства для незрячих и слабовидящих.  
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	А.И. Жакупова, Н.С. Жумагулова
	Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова (Казахстан)
	Традиционный и инновативный подходы к дисциплине «Домашнее чтение»
	Traditional and innovative approaches to the discipline of “Home reading”

	И.Е. Исаева, А.В. Морева
	Национальный исследовательский Томский государственный университет
	Анализ немецкого опыта в разработке текстов  на ясном языке для пожилых людей
	Analysis of German experience in developing easy language texts for elderly people

	А.В. Кащеева
	ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»
	Особенности репрезентации когнитивного контекста  в учебном тексте
	Features of linguistic representation of cognitive context in educational text

	М.В. Колмакова, В.В. Михайлова
	Новосибирский военный ордена Жукова институт имени генерала армии И.К. Яковлева  войск национальной гвардии Российской Федерации
	Военная терминология как средство формирования межкультурной компетенции курсантов военного вуза
	Military terminology as a means of forming  the intercultural competence  of military university cadets

	Н.И. Космодемьянская
	Национальный исследовательский Томский государственный университет
	Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники
	Типология заданий для обучения студентов профессионально ориентированному чтению  в курсе MOODLE «Иностранный язык»
	Typology of reading comprehension tasks for teaching professionally-oriented reading with the help  of MOODLE course

	Ю.А. Корочистова, О.В. Нагель
	Национальный исследовательский Томский государственный университет
	Экологичность и аутентичность дидактических материалов в цифровом пространстве языкового образования
	Learning ecology and authenticity of didactic materials in the digital space of language teaching

	К.А. Красножёнова, А.В. Шевчик
	Национальный исследовательский Томский государственный университет
	О реализации функционально-манипулятивного потенциала устойчивых выражений  в текстовом заголовке: на материале статьи  «Мигранты: быть или не быть?»
	On the implementation of the functional-manipulative potential of set expressions in the text heading:  on the material of the article  «Migrants: to be or not to be?»

	Е.М. Кузнецова, А.Э. Ялынская
	Национальный исследовательский Томский государственный университет
	Онлайн средства обучения студентов иностранному языку: общая характеристика и типология
	Means of online second language teaching:  general characteristics and types

	А.Н. Лапошина
	Государственный институт русского языка имени А.С.Пушкина
	Google Ngram Viewer как первый шаг  к использованию корпуса на уроке РКИ
	Google Ngram Viewer as the first step towards  the use of a corpus in the Russian  as a foreign language classroom
	Работа выполнена с использованием средств государственного бюджета по госзаданию  на 2020– 2024 годы (проект FZNM-2020-0005).


	В.Д. Манашова
	Национальный исследовательский Томский государственный университет
	Электронные образовательные ресурсы для иностранцев: проблемы создания цифрового текста
	Electronic educational resources for foreigners: problems of creating digital text
	Примеры


	Т.С. Махмудова
	Научный исследовательский Томский государственный университет
	Доступность информации как проблема  коммуникации
	Information accessibility as a problem  of communication

	М.А. Маякина, Ю.В. Привалова, Г.Н. Фахретдинова
	Ивановский государственный университет, г. Иваново, Россия
	Южный федеральный университет, г. Таганрог, Россия
	Казанский национальный исследовательский технологический университет, г. Казань, Россия
	Эффективность межкультурных американо-российских межвузовских проектов: взгляд американских студентов
	Efficiency of intercultural American-Russian interuniversity projects: the view of American students

	А.Н. Мациевская, О.В. Нагель
	Национальный исследовательский Томский государственный университет
	Особенности паузации студентов-синхронистов  в процессе перевода
	Pause features of students during simultaneous interpreting process

	Е.А. Мельникова, Е.В. Вычужанина, Л.А. Митчелл
	Национальный исследовательский Томский государственный университет
	Научно-популярная конференция в социальной сети  как способ обучения студентов иноязычной профессиональной коммуникации
	Teaching university students professional foreign language by means of popular science conferences  in social networks

	Е.Р. Менгардт, Е.В. Житкова
	Национальный исследовательский Томский государственный университет
	Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники
	Акменаправленность обучения иностранному языку  в техническом вузе
	Acme orientation of foreign language teaching  at a technical university

	Л.А. Митчелл, М.А. Шевченко, Т.В. Бутузова
	Национальный исследовательский Томский государственный университет
	Использование приложения Pixton в обучении студентов неязыковых факультетов английскому языку
	Use of the Pixton app in ELT for non-language-majoring students

	О.В. Нагель, Б.В. Ли
	Национальный исследовательский Томский государственный университет
	Методический потенциал онлайн тренажёра  при формировании навыков монологической речи  на иностранном языке
	Instructional potential of the online simulators  in the formation of the foreign language monological speech skills

	О.А. Обдалова, Т.В. Мацалак
	Национальный исследовательский Томский государственный университет
	Обучение иностранному языку на основе формирования индивидуальной образовательной стратегии студента  и педагогического партнёрства
	Teaching a foreign language based on the formation  of an individual educational strategy and pedagogical partnership

	Т.М. Обухова
	Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
	Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина
	Лингводидактические приёмы изучения  графических сокращений русского языка  в иностранной аудитории
	Linguodidactic techniques for studying graphic abbreviations of the Russian language  in a foreign audience
	Работа выполнена с использованием средств государственного бюджета  по госзаданию на 2020–2024 годы (проект FZNM-2020-0005).


	К.Е. Родионова
	Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, Москва, Россия
	Роль педагогических факторов при синхронном  онлайн-обучении РКИ
	The role of teaching presence in synchronous  online RSL learning
	Работа выполнена с использованием средств государственного бюджета по госзаданию  на 2020–2024 годы (проект FZNM-2020-0005).


	М.В. Сельский, Л.Г. Медведева
	Национальный исследовательский Томский государственный университет
	Лингвокультурный аспект песен в обучении  иноязычной речи школьников
	Linguistic and cultural aspect of songs in teaching foreign language speech to schoolchildren

	О.А. Серебрякова, О.В. Нагель
	Национальный исследовательский Томский государственный университет
	Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники
	Оценка параметров трудности и дифференцирующей способности заданий в рамках CTT и IRT  в целях улучшения качества  языкового теста
	Item Analysis of Item Facility  and Item Descrimination Power in CTT and IRT  for enhancing assessment properties  of а language test

	В.М. Смокотин
	Национальный исследовательский Томский государственный университет
	Исторический опыт осуществления межъязыковой  и межкультурной коммуникации
	The historical experience of interlingual  and cross-cultural communication

	М.А. Саломаха, Д.В. Шепетовский
	Научный исследовательский Томский государственный университет
	Hiking in the context of intercultural communication
	Пешие походы в контексте межкультурной коммуникации

	Е.В. Семенова
	Лесосибирский педагогический институт – филиал Сибирского федерального университета, Лесосибирск, Россия
	Изучение культуры России на английском языке  в педагогическом вузе в контексте развития личности будущего учителя
	Studing Russian culture in English at pedagogical university in the context of personal development  of future teacher

	E.Ю. Скрябина1, О.А. Обдалова1, 2
	1 Институт международного образования, Московский государственный педагогический  университет
	2 Научный исследовательский Томский государственный университет
	Использование онлайн-инструментов  в обучении студентов нелингвистических направлений английскому языку
	Online tools in teaching English to non-linguistic department students

	Е.А. Смирнова, А.И. Шкитина
	Московский педагогический государственный университет, Институт международного  образования
	Квестбук как средство развития иноязычной грамматической компетенции студентов-лингвистов высших учебных заведений
	A questbook as a tool of linguistic studentsʼ grammatical competence development in higher education

	О.А. Хаврюк, А.В. Соболева
	Национальный исследовательский Томский государственный университет
	Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники
	VR-технологии в контексте цифрового обучения иностранному языку в высшей школе
	VR-technologies in the context of digital learning  of English in high school

	О.В. Харапудченко, С.А. Кубрицкая, И.В. Шарапова
	Научный исследовательский Томский государственный университет
	Научная конференция в обучении профессионально ориентированному иностранному языку
	The scientific conference in teaching a professionally oriented foreign language

	И.А. Царегородцева, А.В. Соболева
	Национальный Исследовательский Томский Государственный Университет
	Инструменты организации устной коммуникативной деятельности в смешанной форме обучения иностранному языку
	Tools for organizing oral communication activities  in a blended EFL teaching

	А.Л. Чалахян, О.А. Обдалова
	Московский педагогический государственный университет,  Национальный исследовательский Томский государственный университет
	Особенности формирования иноязычной профессионально ориентированной  коммуникативной компетенции  у студентов инженерно-технических направлений  в условиях разно уровневой группы
	Foreign-language professionally-oriented communicative competence development peculiarities among students  of engineering and technical spheres  in a multi-level group

	М.Ф. Чам, О.А. Обдалова
	Научный исследовательский Томский государственный университет
	Модель развития межкультурной компетенции зарубежных студентов в образовательной среде российского университета
	A Model for the Development of Foreign Students’ Intercultural Competence in the Educational Environment of a Russian University

	В.А. Чередько, Л.Г. Медведева
	Национальный исследовательский Томский государственный университет
	Современные цифровые форматы обучения английскому языку: дидактический потенциал видеохостинга YouTube
	Modern digital formats of English language teaching: the didactic potential of the video hosting YouTube

	А.А. Чичкина, А.В. Соболева
	Национальный исследовательский Томский государственный университет
	Технология внедрения смешанного формата обучения иностранному языку как средство развития автономности обучающихся
	Implementing a blended learning approach into a foreign language teaching to develop learner autonomy

	Д.С. Шевцова, М.А. Корнеева
	Московский городской педагогический университет
	Особенности обучения технике чтения  в начальной школе
	Specific features of teaching reading techniques  in primary school

	Т.В. Шилова, Л.В. Артамонова
	Национальный исследовательский Томский государственный университет
	Особенности обучения иностранных студентов английскому языку в смешанных группах
	Specific features of teaching English to foreign students in multinational groups

	А.И. Шкитина, О.А. Обдалова
	Московский педагогический государственный университет,
	Институт международного образования
	Научный исследовательский Томский государственный университет
	Интерактивная платформа «Padlet» как средство развития иноязычной грамматической компетенции студентов-лингвистов в рамках цифровой коммуникативно-когнитивной технологии
	The interactive platform “Padlet” as a means  for undergraduate linguistic studentsʼ grammatical competence development in terms of the digital communicative-cognitive technology

	Е.М. Шульгина, И.Е. Андреева
	Национальный исследовательский Томский государственный университет
	Использование блог-технологий в обучении иноязычной речи школьников среднего звена
	The use of blog technologies in teaching foreign language speech to middle school students

	И.В. Яшутина
	Научный исследовательский Томский государственный университет
	Использование аутентичных видеоматериалов  при обучении аудированию студентов вузов на занятиях по японскому языку
	The use of authentic video materials in teaching listening comprehension to university students  in Japanese language classes


	ВОПРОСЫ ПЕРЕВОДА И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
	В.Н. Карпухина, С.С. Товстик
	Алтайский государственный университет, Барнаул, Россия
	Прагматический потенциал медиатекста  в постмодернистском переводческом дискурсе
	The pragmatic potential of a digital text  in the postmodern translation discourse

	А.О. Козлова, Н.А. Верхотурова
	Национальный исследовательский Томский государственный университет
	Лингвокреативный потенциал окказионализмов  в научной фантастике (на материале романа Ч. Мьевиля ‘Embassytown’ и его перевода на русский язык «Посольский город»)
	The linguistic and creative potential of occasionalisms  in science fiction (based on Ch. Miévilleʼs  novel ‘Embassytown’ and its translation into Russian “Posolskii gorod”)

	В.О. Кочетов, Н.В. Зорина
	Научный исследовательский Томский государственный университет
	Сопоставление теоретической базы переводоведения  и эмпирического опыта переводчика
	Comparison of educational theory and practical activities of an interpreter

	Т.И. Никитина, Н.В. Зорина
	Научный исследовательский Томский государственный университет
	Опыт обучения в Школе аудиовизуального перевода  в контексте профессиональных компетенций переводчика
	Learning experience at RuFilms School of Audiovisual Translation within the context of a translator’s professional competencies

	Л.Б. Прокопьева, Л.Т. Леушина
	Научный исследовательский Томский государственный университет
	М.Н. Муравьев – переводчик Петрония
	M.N. Muravyov – translator of Petronius

	А.В. Хасанова, А.В. Морева
	Национальный исследовательский Томский государственный университет
	О приеме стилистической компенсации как составной части стратегии исторической стилизации  (на материале перевода путевых заметок  Д.Г. Мессершмидта)
	On the stylistic compensation technique as a part  of historical stylization strategy (on the basis  of translation of D.G. Messerschmidtʼs travel notes)

	Я.С. Холодов, Е.В. Классен
	Национальный исследовательский Томский государственный университет
	Проблемы передачи диалектов английского языка  при дублировании фильмов на русском
	The problem of intepreting of dialects of English  in film dubbing in Russian

	Я.А. Шитова, Е.В. Классен
	Научный исследовательский Томский государственный университет
	История трансформации имени Иаков при переводе Библии на английский язык
	The history of transformation of the name Jacob(James)  in the Bible translation into English

	П.В. Шмидт, А.В. Морева
	Национальный исследовательский Томский государственный университет
	Приемы компрессии в аудиодескрипции на немецком языке (на материале немецкого сериала «Ku’damm 56»)
	Linguistic economy techniques in German audiodescription (on the basis of the German TV series “Ku'damm 56”)
	ЯЗЫК И КУЛЬТУРА






<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


