
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования

«КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В.П. Астафьева»

МОЛОДЕЖЬ И НАУКА XXI ВЕКА

XXI Международный форум студентов, 
аспирантов и молодых ученых

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВИСТИКИ 
И ЛИНГВОДИДАКТИКИ

Материалы заочной региональной студенческой 
научно-практической конференции

Красноярск, 21 апреля 2020 г.

Электронное издание

КРАСНОЯРСК
2020



ББК	 74.00+81
	 А	437

Редакционная коллегия:
Е.Н. Елина (отв.	ред.) 

Т.П. Бабак, И.А. Битнер, М.А. Битнер, Н.Н. Казыдуб, 
Н.В. Колесова, А.В. Коршунова, Е.П. Кофман,

Н.О. Лефлер, В.В. Марсова, И.А. Майер, 
Н.С. Потылицна, А.В. Смирнова, Т.М. Софронова, 

Е.А. Таранчук, Е.А. Штейнгарт, А.А. Яковлев

А	437	Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики:	 матери-
алы	 заочной	 региональной	 студенческой	 научно-практической	 кон-
ференции.	 Красноярск,	 21	 апреля	 2020	 г.	 [Электронный	 ресурс]	 /																																																												
отв.	ред.	Е.Е.	Елина;	ред.	кол.	–	Электрон.	дан.	/	Краснояр.	гос.	пед.	ун-т	

	 им.	В.П.	Астафьева.	–	Красноярск,	2020.	–	Систем.	требования:	РС	не	ниже	
класса	 Pentium	 I	ADM,	 Intel	 от	 600	MHz,	 100	Мб	HDD,	 128	Мб	RAM;	
Windows,	Linux;	Adobe	Acrobat	Reader.	–	Загл.	с	экрана.

ISBN	978-5-00102-449-1

ББК	74.00+81

©	 Красноярский	государственный
	 педагогический	университет
	 им.	В.П.	Астафьева,	2020

ISBN	978-5-00102-449-1
(XXI	Международный	форум
студентов,	аспирантов	и	молодых	ученых	
«МолодЕжь	и	нАуКА	XXI	ВЕКА»)



[	3	]

СОДЕРЖАНИЕ

Александрова А.А.
Игры на англИйском языке как средство развИтИя 
соцИокультурной компетенцИИ обучающИхся 
на уроках Иностранного языка в 7-м классе ................................................................... 7

Андронова С.В.
межтемная модель завершающего ИнтегрИрованного урока 
по Иностранному языку ........................................................................................................ 10

Аскерова Р.Д. 
образовательный потенцИал средств массовой ИнформацИИ 
на уроках англИйского языка 
в основной общеобразовательной школе .................................................................... 13

Ачиколов Н.А.
способы перевода Имен собственных класса «оружИе» 
в вИдеоИграх «World of Warcraft» И «destiny 2» ......................................................... 15

Бадун В.Д. 
особенностИ перевода субтИтров .................................................................................... 18

Басалай К.О.
развИтИе профессИональной компетенцИИ 
прИ прИмененИИ clil в обученИИ Иностранным языкам ......................................... 21

Батанова В.И.
коллажИрованИе как средство развИтИя продуктИвных уменИй 
обучающИхся среднего школьного возраста 
прИ обученИИ Иностранному языку 
в условИях дополнИтельного образованИя ................................................................. 23

Батина А.Д.
безэквИвалентная лексИка 
И способы ее передачИ с русского языка на англИйскИй
на матерИале художественного проИзведенИя «огнИ» а.п. чехова ..................... 26

Белянина Н.А.
медИакомпетентность как основополагающая характерИстИка 
преподавателя Иностранного языка ............................................................................... 29

Болсуновская Г.К.
ИспользованИе метакогнИтИвных стратегИй ИзученИя Иностранного языка 
для развИтИя навыков автономного обученИя 
у обучающИхся органИзацИИ дополнИтельного образованИя ............................ 32

Борисенко А.А.
концепцИя семейного образованИя в россИйской федерацИИ ............................ 35

Бугаева И.Р.
особенностИ подгрупп псИхотИпов обучаемых И установок 
на вИд деятельностИ прИ проведенИИ урока Иностранного языка .................... 38

Габова К.И.
современные методы И средства формИрованИя 
соцИокультурной компетенцИИ 
на уроках Иностранного (англИйского) языка ............................................................ 41



[	4	]

Глущенко Е.В.
ИспользованИе аудИоматерИалов 
для формИрованИя грамматИческИх навыков ............................................................ 44

Громыко М.В.
развИтИе навыка говоренИя 
с помощью аутентИчных матерИалов ............................................................................ 46

Денисов И.А.
дИнамИка подачИ грамматИческого матерИала 
в учебнИках Иностранного языка для средней школы ............................................ 49

Дружинин Д.В. 
прИмененИе лексИко-орИентИрованного подхода 
в обученИИ Иноязычной коммунИкацИИ ...................................................................... 51

Емец А.Г.
прИмененИе Игровых технологИй в процессе формИрованИя 
Иноязычного лексИческого навыка у обучающИхся 
на этапе начального общего образованИя ................................................................... 54

Ермалаева В.А.
реалИзацИя технологИИ крИтИческого мышленИя 
в дополнИтельном Иноязычном образованИИ .......................................................... 57

Карманов Ю.Р.
ИнтерактИвные методы обученИя как средство повышенИя 
эффектИвностИ преподаванИя англИйского языка 
в полИкультурной среде россИйскИх школ  .................................................................. 61

Клочко А.А.
формИрованИе соцИокультурной компетенцИИ 
у учащИхся средней школы с ИспользованИем Интернет-ресурсов ................... 64

Колесова А.В.
методологИческИе особенностИ обученИя англИйскому языку 
на матерИале ораторскИх выступленИй ......................................................................... 66

Комаристов В.И.
роль деловых Игр на занятИях по англИйскому языку 
в развИтИИ коммунИкатИвной компетенцИИ 
на прИмере студентов первого курса ак сибгу им. м.ф. решетнева ........................ 69

Кузнецова Ю.В.
методИка работы с аудИовИзуальнымИ средствамИ 
прИ обученИИ англИйскому языку в 6-м классе 
средней общеобразовательной школы .......................................................................... 71

Лузин Б.О.
ИллокутИвная направленность клИкбейтных заголовков 
англоязычных вИдеоролИков на вИдеохостИнге youtube ........................................ 74

Лядов С.Э.
театральные технологИИ в преподаванИИ англИйского языка ............................ 77

Маковец А.С.
повышенИе мотИвацИИ ученИя младшИх школьнИков 
на уроке англИйского языка посредством Игры ........................................................ 79



[	5	]

Мегеляйнен В.А. 
прИмененИе ИнтерактИвных технологИй обученИя в контексте развИтИя
профессИональной коммунИкатИвной компетенцИИ 
прИ обученИИ Иностранному языку ................................................................................. 82

Минкина А.Ю.
псИхолИнгвИстИческИе особенностИ прозы фредерИка бегбедера ..................... 55

Мисюрова Ю.Ю.
этнонИмИческИй компонент 
в составе англИйскИх фразеологИческИх едИнИц ...................................................... 88

Набиева П.Э.
лИнгвИстИческое обеспеченИе спортИвных меропрИятИй: 
методИческИй аспект ............................................................................................................. 91

Петрова А.В.
прИмененИе Игровых технологИй 
в контексте коммунИкатИвного метода обученИя Иностранному языку ........... 93

Платонова А.А.
Икт как средство повышенИя эффектИвностИ обученИя 
на матерИале спортИвной термИнологИИ .................................................................... 96

Плотникова Е.И.
особенностИ ИспользованИя стИлИстИческИх средств 
в ИнаугурацИонной речИ ....................................................................................................... 99

Плюхаева А.В.
мыслИтельные карты как способ введенИя 
лИнгвострановедческого матерИала ............................................................................ 102

Проценко В.О.
обученИе Иностранных студентов русскому языку ................................................. 106

Рыжкова А.В.
ИспользованИе ИнтерактИвного метода обученИя 
в процессе формИрованИя лексИко-грамматИческИх навыков 
у учащИхся 6-го класса на уроке англИйского языка ............................................... 109

Сачкова А.В.
чтенИе аутентИчных текстов 
как основа формИрованИя соцИокультурной компетенцИИ 
на уроках англИйского языка в 7-м классе .................................................................. 112

Семенихина Е.А.
проблема дИагностИкИ лИнгвИстИческой креатИвностИ ..................................... 115

Сергеева Д.А.
развИтИе лексИческой компетенцИИ на уроках англИйского языка 
в основной общеобразовательной школе 
на матерИале англИйского фольклора ......................................................................... 117

Сиднева Ю.С.
аксИологИческИе характерИстИкИ образовательного медИадИскурса ............... 119

Скрипкина М.В.
вербалИзацИя гендерного стереотИпа фемИнИнностИ
в западных смИ ....................................................................................................................... 122



Солусенко П.С.
место лИнгвокультуроведческого аспекта 
в ИзученИИ Иностранного языка в школе .................................................................... 125

Теплякова Е.С.
сравнИтельный аналИз двух переводов 
романа с. моэма «узорный покров» ............................................................................. 127

Терехова М.Д.
органИзацИя дИскуссИонного общенИя 
на уроках Иностранного языка ........................................................................................ 130

Тимофеев-Лилиенталь Э.В.
онлайн-словарИ как способ формИрованИя 
унИверсальных учебных действИй .................................................................................. 133

Тукалова Е.В.
продуктИвные способы термИнообразованИя 
в гражданской авИацИИ англИйского И русского языков .................................... 136

Устина В.С.
о структуре соцИокультурной компетенцИИ 
И способах ее формИрованИя ........................................................................................... 139

Утева С.А.
обученИе лексИке с помощью прИема ассоцИатИвного поля 
в начальной школе ................................................................................................................ 142

Фазлутдинов А.Р.
термИнографИя И новые тИпы термИнологИческИх словарей ............................ 145

Фомина Л.С.
лИнгвИстИческИе особенностИ обучающего вИртуального тура 
как средства ИзученИя культурного наследИя ........................................................... 147

Худоногова О.Д.
методИческИй потенцИал драматИзацИИ 
на уроках англИйского языка в школе .......................................................................... 149

Чащевая А.О.
образовательный Интернет-ресурс «Kahoot» 
как средство формИрованИя Иноязычного лексИческого навыка 
у обучающИхся среднИх классов 
на этапе среднего общего образованИя ....................................................................... 152

Чернилевская Д.М.
ИспользованИе ИнформацИонно-коммунИкацИонных технологИй 
в Иноязычном образованИИ ............................................................................................. 156

Шмакова М.С.
лексИческая ИмплИкатИвность 
в романе джанет фИтч «белый олеандр» ...................................................................... 159

Шмидкаль Т.С.
ИнформацИонно-коммунИкацИонные технологИИ 
в обученИИ англИйскому языку ....................................................................................... 162

сведенИя об авторах ............................................................................................................. 165



[	7	]

ИГРЫ НА АНГЛИйСКОМ язЫКЕ КАК СРЕДСТВО РАзВИТИя
СОцИОКУЛЬТУРНОй КОМПЕТЕНцИИ ОБУчАющИхСя
НА УРОКАх ИНОСТРАННОГО язЫКА В 7-м КЛАССЕ

Games in enGlish as the method of developinG 
sociocultural competence of students in Grade 7

А.А. Александрова        A.A. Aleksandrova

научный руководитель Т.П. Бабак,
кандидат филологических наук, доцент

кафедры английской филологии КГПУ им. В.П. Астафьева 
scientific adviser T.P. Babak,

Candidate of Philological Sciences, Department
of English Philology KSPU named after V.P. Astafiev, docent

 
Социокультурная компетенция, игры, настольные игры, английский язык, ФГОС.
В статье рассматриваются теоретические аспекты формирования социокультурной ком-
петенции на уроках английского языка в 7-м классе. Особое внимание уделяется на-
стольным играм как одному из средств развития социокультурной компетенции обучаю-
щихся. Представлены результаты исследования. 

Sociocultural competence, games, table games, English, FSES. 
The article deals with the theoretical aspects of the formation of sociocultural competence in 
English classes in grade 7. Particular attention is given to table games as one of the methods of 
developing students’ sociocultural competence. The results of the study are presented.

На	сегодняшний	день	идеальной	целью	иноязычного	образования	является	
поликультурная	языковая	личность,	готовая	к	существованию	в	услови-
ях	сотрудничества	и	общения,	готовая	и	способная	вести	диалог	культур.	

отсюда	и	то	значительное	внимание,	которое	уделяют	формированию	и	разви-
тию	социокультурной	компетенции	на	уроках	иностранного	языка,	–	ознакомле-
нию	с	историей,	бытом,	культурой	родной	страны	и	стран	изучаемого	языка.	не-
смотря	на	то,	что	современная	методика	способна	предложить	большое	количе-
ство	способов	работы	с	этой	частью	иноязычной	коммуникативной	компетенции,	
на	данный	момент	эта	область	еще	недостаточно	исследована.	Методы	обучения	
иностранному	языку	детей,	находящихся	на	уровне	основного	общего	образова-
ния,	должны	соответствовать	ряду	требований	[Миролюбов,	2010,	c.	203–214].

Во-первых,	 требования,	 связанные	 с	 возрастными	 особенностями	 обучаю-
щихся	подросткового	возраста,	например:	постоянное	поддержание	мотивации,	
вовлечение	в	учебный	процесс	эмоций	и	чувств;	удовлетворение	возросших	ре-
чевых	 потребностей;	 удовлетворение	 соревновательно-состязательной	 потреб-
ности	[Гальскова,	2003,	c.102].	
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Во-вторых,	требования	программы:	то,	чему	должны	обучающиеся	научить-
ся	на	данном	этапе.	К	ним	относят	навыки	и	умения,	которые	они	должны	приоб-
рести,	темы	общения,	которые	им	следует	усвоить.	

В-третьих,	по	требованиям	ФГоС	ооо	предполагается	формирование	готов-
ности	и	способности	обучающихся	к	саморазвитию	и	непрерывному	образова-
нию,	мотивации	к	активной	учебно-познавательной	деятельности;	самостоятель-
ности	в	планировании	и	осуществлении	учебной	деятельности,	способности	к	
построению	индивидуальной	образовательной	траектории;	умений,	специфиче-
ских	для	данной	предметной	области	[ФГоС	ооо,	2015].

Формирование	 и	 развитие	 социокультурной	 компетенции	 у	 обучающихся	
должно	осуществляться	в	рамках	заданий,	соответствующих	вышеперечислен-
ным	 требованиям.	 Е.н.	 Соловова	 отмечает,	 что	 социокультурная	 компетенция	
является	инструментом	воспитания	международно-ориентированной	личности,	
она	тесно	связана	с	процессом	обучения	самому	языку,	то	есть	с	формированием	
лингвистической	компетенции	[Соловова,	2006,	с.52].

настольные	игры,	созданные	с	учетом	вышеперечисленных	требований,	мо-
гут	стать	отличной	альтернативой	привычным	заданиям,	используемым	на	уро-
ках	иностранного	языка	с	целью	формирования	и	развития	социокультурной	ком-
петенции	обучающихся.

исследование	было	проведено	в	МБоу	«Зыковская	СоШ»	среди	обучаю-
щихся	7-го	«А»	и	7-го	«Б»	классов.	В	тестированиях	учувствовали	11	человек	
из	7-го	«А»	и	13	человек	из	7-го	«Б»	класса	–	всего	24	обучающихся.	В	ходе	ис-
следования	было	доказано,	что	развитие	социокультурной	компетенции	проис-
ходит	эффективнее	при	условии	использования	на	уроках	настольных	игр.	на	
двух	уроках	английского	языка	в	7-м	«А»	классе,	экспериментальной	группе,	
были	применены	карточная	игра	«Say	or	Do»	и	настольная	игра	с	кубиком,	со-
ставленные	на	основе	материалов	учебника	и	рабочей	тетради	за	счет	резерв-
ного	часа	программы.	

идея	первой	игры	была	взята	из	аналогичной	настольной	игры	на	русском	
языке	«Правда	или	действие».	обучающиеся	играли	в	мини-группах	по	3–4	че-
ловека.	на	35	карточках	были	написаны	предложения	из	группы	«Say»,	напри-
мер,	«Say	 in	what	country	school	 starts	 in	autumn».	на	15	карточках	были	пред-
ложения	из	группы	«Do»,	например,	«Do	what	you	used	to	do	when	you	were	one	
month».	Карточки	печатались	на	цветной	бумаге:	«Say»	–	синим	цветом,	«Do»	–
красным.	Каждый	игрок	по	очереди	вытягивал	карточку	«Say»,	которая	предпо-
лагала	устный	ответ	с	использованием	социокультурного	материала,	изученно-
го	в	течение	четверти,	и	читал	вопрос	вслух	другому,	следующему	по	очереди	
игроку,	чтобы	тот	мог	на	него	ответить.	обучающийся,	ответивший	верно,	заби-
рал	карточку	с	заданием	себе	в	качестве	трофея.	игрок,	совершивший	ошибку	
или	не	давший	никакого	ответа,	вытягивал	карточку	«Do»	и	выполнял	задание,	
написанное	на	ней,	используя	жесты	и	мимику.	данная	категория	носила	боль-
ше	развлекательный	характер.	При	этом	право	ответить	переходило	к	 следую-
щему	по	очереди	игроку.	для	того	чтобы	добавить	в	игру	элемент	соревнования																																														
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и	разбудить	интерес	обучающихся,	одна	карточка	«Say»	считалась	как	один	балл,	
одна	карточка	«Do»	(штрафная	карточка)	–	0	баллов.	на	следующем	уроке	была	
проведена	обычная	настольная	игра	с	кубиками.	Создавалась	игра	на	сайте	«Tools	
for	educators»	[Tools…].	В	игру	вошли	18	вопросов	и	3	специальных	задания,	то	
есть	игра	состояла	из	21	клетки.	В	комплект	к	настольной	игре	были	добавлены	3	
игральных	кубика	(по	1	на	команду),	11	фишек	для	игроков	и	карточки	с	ответа-
ми,	чтобы	обучающиеся	могли	проверить	друг	друга	сами.	Цель	игры	–	прийти	к	
финишу	первым	из	пары.	

В	ходе	тестирования	было	выяснено,	что	успеваемость	в	7-м	«А»	стала	выше	
на	21,7	%,	чем	в	7-м	«Б».	С	учетом	того	что	по	результатам	первого	теста	экспе-
риментальная	группа	отставала,	это	весомый	показатель	эффективности	данной	
формы	работы.	
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рованного урока, завершающий урок, коммуникативный подход, критическое мышление.
Статья посвящена одной из актуальных проблем современного лингвистического об-
разования в средней общеобразовательной школе – проектированию интегрированных 
уроков по иностранному языку. Цель статьи – представить межтемную модель заверша-
ющего интегрированного урока по иностранному языку, разработанную в рамках инте-
грированного подхода к обучению иностранным языкам. Методами исследования в дан-
ной работе послужили метод критического анализа литературных источников, изучение 
нормативной базы, программной документации, методических и учебных пособий, моде-
лирование условий предстоящей деятельности. В заключение раскрываются основные 
положения, взятые за основу при проектировании завершающего интегрированного уро-
ка по иностранному языку.

Integrative learning, intra-subject integration, inter-system model of integrated lesson, final les-
son, communicative approach, critical thinking.
The article is devoted to one of the actual problems of modern linguistic education in secondary 
schools – the design of integrated lessons in a foreign language learning process. The purpose 
of the article is to present an inter-system model of the final integrated lesson in a foreign lan-
guage learning process, developed within the framework of an integrated approach to teaching 
foreign languages. The methods of research in this work are the method of critical analysis of 
literary sources, the study of the regulatory framework, software documentation, methodologi-
cal and training manuals, modeling the conditions of the upcoming activities. In conclusion the 
main provisions taken as a basis for the design of the final integrated lesson in a foreign lan-
guage are revealed.

Современная	система	образования	направлена	на	формирование	интеллек-
туально	развитой	личности	с	целостным	представлением	картины	мира,	
с	 пониманием	процессов	и	 глубины	 связей	и	 явлений.	В	 традиционной	

системе	обучения	школьные	предметы	самостоятельны	и	находятся	в	изоляции	
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друг	от	друга,	что	приводит	к	такой	проблеме,	как	фрагментарность	мировоззре-
ний	учащихся,	и,	как	следствие,	отсутствию	понимания	сущностных	взаимосвя-
зей	явлений	и	процессов.

Проблема	фрагментарности	знаний	и	задача	создания	интеллектуально	раз-
витой	личности	привели	к	 такой	форме	организации	содержания	образования,	
как	интегрированное	обучение.	интеграция	предметов	в	современной	школе	–	
одно	из	активных	и	стремительно	развивающихся	направлений	в	сфере	педаго-
гических	решений.	

особенно	 сильно	 такая	 направленность	 чувствуется	 в	 преподавании	 ино-
странных	языков.	В	рамках	образовательного	процесса	учителями	и	методиста-
ми	 активно	 предпринимаются	 попытки	 выстроить	 концепцию	 преподавания,	
основанную	на	межпредметных	связях,	конечной	целью	которой	станет	повыше-
ние	эффективности	учебного	процесса.	Выдвигая	разнообразные	модели	инте-
гративного	обучения,	учителя	стремятся	найти	точки	соприкосновения	различ-
ных	предметов,	чтобы	знания,	полученные	учащимися	в	одной	области,	исполь-
зовались	в	ходе	обучения	другим	предметам.	иностранный	язык	предоставляет	
такую	возможность	в	силу	своей	«межпредметности»	и	универсальности.	

Решая	вопросы	межпредметной	интеграции,	учитель	иЯ	должен	учитывать	
проблемы	интеграции	и	внутри	самого	предмета	иЯ,	где	могут	присутствовать	
нелогичные	последовательности.	Внутрипредметная	интеграция	в	процессе	об-
учения	иностранному	языку	позволяет	значительнее	раскрыть	сущность	языка	
как	 посредника	 в	 познавательном	процессе,	 активизировать	мотивацию	к	 изу-
чению	не	только	иностранного	языка,	но	и	других	предметов;	реализовать	более	
полно	воспитательные,	образовательные	и	развивающие	функции	иностранного	
языка	как	учебного	предмета	[Гаделия,	2004,	с.	21].

Внутрипредметная	интеграция	в	рамках	данного	исследования	предполага-
ет	 горизонтальную,	 или,	 другими	 словами,	 межтемную	 интеграцию.	Межтем-
ная	интеграция	подразумевает	связь	одной	темы	с	другой	в	рамках	предметного	
уМК.	Часто	последовательность	тем	в	учебном	пособии	нарушена,	условно	го-
воря,	закрывается	одна	книга,	открывается	новая.	В	контексте	межтемной	инте-
грации	нами	был	создана	модель	завершающего	урока,	в	котором	предполагает-
ся	объединение	предыдущей	темы	с	новой,	ранее	не	изученной.	

данный	урок	представляет	собой	некий	мостик	между	пройденными	темами	
и	новой,	еще	только	предстоящей	для	изучения.	Мы	не	предполагаем	последова-
тельную	связь	тем	уМК	по	принципу:	1+2,	2+3,	3+4.	По	нашему	мнению,	такая	
схема	не	носит	полный	интегративный	характер.	В	созданной	межтемной	моде-
ли	завершающего	урока	интегрирование	происходит	за	счет	включения	всех	ра-
нее	изученных	тем.	В	ходе	завершающего	урока	закрепляется	уже	пройденный	
материал	и	вводятся	элементы	нового.	С	помощью	таких	уроков	планируется	до-
биться	полного	осознания	учащимися	изученного	материала.	

основа	 интегрированного	 обучения	 и	 межтемная	 модель	 урока	иЯ	 состо-
ит	из	ряда	составляющих.	В	нашем	понимании	этими	составляющими	являются	
коммуникативный	подход,	связь	с	реальностью,	критическое	мышление	и	груп-
повая	работа.
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Посредством	данного	подхода	на	уроке	ученики	могут	развить	свои	комму-
никативные	навыки,	а	также	получить	мотивацию	на	дальнейшее	совершенство-
вание	языковых	способностей.	В	ходе	урока	с	использованием	коммуникативно-
го	подхода	предполагается	коммуникативная	направленность	обучения,	то	есть	
язык	служит	на	таких	уроках	средством	общения	в	моделях	реальных	жизненных	
ситуаций.	на	уроке	предполагается	использование	большого	объема	коммуника-
ции	на	примере	актуальных	материалов.	В	урок	включены	задания,	которые	мо-
тивируют	учащихся	анализировать	информацию	с	позиций	логики	и,	как	след-
ствие,	выносить	обоснованные	суждения	и	решения,	касающиеся	затрагиваемой	
проблемы.	Такие	действия	формируют	навык	критического	мышления.	

В	 подростковый	 период	 осуществляется	 самостоятельность	 мышления	 ре-
бенка,	происходит	развитие	абстрактного	и	логического	мышления.	Подросток	
вполне	компетентен	делать	и	оценивать	собственные	выводы,	опираясь	на	лич-
ные	 рассуждения.	 В	 процессе	 формирования	 навыка	 критического	 мышления	
подростки	 будут	 учиться	 выявлять	 и	 оспаривать	 собственные	 предположения,	
проверять	 фактическую	 точность	 и	 логическую	 последовательность,	 изучать	
альтернативные	пути	решения	проблемы.	используемые	приемы	и	стратегии	по-
зволяют	 провести	 завершающий	 урок	 на	 основе	 коммуникативного	 сотрудни-
чества.	По	 нашему	мнению,	 включение	 названного	 интегративного	 комплекса	
не	только	улучшит	качество	занятий,	но	и	создаст	на	них	благоприятную	психо-
логическую	 атмосферу,	 которая	поможет	повысить	 результативность	 обучения	
иЯ.	Предложенная	модель	завершающего	внутрипредметного	интегрированного	
урока	будет	способствовать	формированию	системного	мировоззрения	учащихся	
и	единого	образа	мира	подростка,	следовательно,	способствуя	более	полноценно-
му	формированию	его	личности.
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интервью.
Рассматриваются возможности использования англоязычных СМИ на уроках иностран-
ного языка в основной общеобразовательной школе. Особое внимание уделяется упраж-
нениям на основе материалов средств массовой информации, которые могут быть при-
менены для всех видов речевой деятельности.

Mass media, foreign language, media resources, English-language press, interview.
The article deals with the possibilities of using English-language media during foreign language 
lessons in the secondary school. Special attention is paid to exercises based on media materials 
that can be applied to all types of speech activities.

Тенденция	 применения	 медиаресурсов	 в	 образовательных	 целях	 на	 уро-
ках	 английского	 языка	 с	 каждым	 днем	 приобретает	 все	 большую	 попу-
лярность,	что	помогает	усовершенствовать	преподаваемый	материал,	тра-

диционный	формат	уроков,	по-иному	взглянуть	на	них	и	внести	современные																		
инновационные	элементы.	

данное	направление	в	обучении	побудило	к	проведению	анкетирования	сре-
ди	обучающихся	7-го	класса	МАоу	«Средняя	школа	№	7»	г.	Красноярска	и	к	раз-
работке	упражнений	на	основе	различных	материалов	СМи,	соответствующих	
теме	«What	the	future	holds»	уМК	для	7-го	класса	«Spotlight».

на	 мотивационном	 этапе	 изучения	 темы	 «High-tech	 Teens»	 предлагает-
ся	 показать	 рекламный	 ролик	 с	 неожиданной	 развязкой	 сюжета.	По	 первому	
кадру	 учащиеся	 пытаются	 угадать,	 как	 будут	 развиваться	 действия	 в	 видео	
[Some	Funny	Tech	Commercials	(Collection)].	Статьи	из	журналов	и	газет	могут																								
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служить	 вспомогательным	 средством	 при	 формировании	 навыков	 чтения																	
[Пиванова,	2018].	Сначала	учащиеся	знакомятся	с	текстом	статьи	о	влиянии	гад-
жетов	на	подростков	[Technology	and	Teenagers].	После	прочтения	им	предла-
гается	озаглавить	каждую	часть	статьи,	затем	ответить	на	вопросы	по	содержа-
нию	и	составить	таблицу	положительных	и	негативных	воздействий	устройств.	
В	конце	нужно	выписать	ключевые	моменты	и	фразы	из	статьи,	которые	будут	
служить	опорой	при	пересказе.	

Что	касается	письменной	речи,	ее	развитие	может	осуществляться	с	помо-
щью	 творческих	 упражнений	 [новикова,	 2005],	 предполагающих	 написание	
небольшой	статьи	для	научного	журнала,	описывающей	гаджеты,	изобретен-
ные	учениками,	или	составление	рекламного	текста	с	целью	продажи	цифрово-
го	устройства.	для	выхода	в	устную	речь	сначала	предлагается	посмотреть	ин-
тервью	с	роботом,	который	формулирует	свои	мысли	почти	как	человек	[Tech	
Insider,	 2017].	 После	 этого	 обучающиеся	 получают	 задание	 драматизировать	
увиденное:	 разыграть	 диалог	 в	 соответствии	 с	 ролью,	 указанной	 на	 карточ-
ке	 (ведущий-робот;	ведущий-изобретатель;	ведущий	–	тинейджер	из	будуще-
го).	Монологическая	речь	будет	основываться	на	видеоролике	2007	года	с	иде-
ями	англичан	о	том,	какими	будут	технологии	будущего.	до	просмотра	учитель	
озвучивает	вопросы,	на	которые	нужно	обратить	внимание,	что	будет	являть-
ся	элементом	аудирования.	обучающиеся	перечисляют	и	комментируют	выска-
занные	в	видео	предположения,	оценивают	их	точность,	затем	как	представите-
ли	другого	менталитета	составляют	собственные	прогнозы	на	2100	год	и	озву-
чивают	свое	видение	перед	всем	классом.	

Таким	образом,	при	использовании	СМи	на	уроке	иностранного	языка	пе-
дагог	может	научить	своих	учеников	поддерживать	диалог	на	английском	языке,	
участвовать	в	иноязычном	общении,	диалоге	культур,	развиваться	как	личность	
и	расширять	кругозор,	что	благоприятно	влияет	как	на	заинтересованность,	во-
влеченность	обучающихся,	так	и	на	развитие	их	коммуникативных	компетенций.	
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Перевод, эквивалентность, адекватность перевода, имена собственные, переводческие 
трансформации.
Рассматриваются способы перевода имен собственных из видеоигр «World of Warcraft» 
и «Destiny 2». Особенностью данного исследования является раскрытие стратегий пере-
водчиков при переводе имен собственных для достижения адекватности перевода.

Translation, equivalence, adequate translation, proper names, translation transformations.
The article discusses how to translate proper names from the games “World of Warcraft” and 
“Destiny 2”. This study focuses on identification of translators’ strategies when translating 
proper names to achieve adequate translation.

Перевод	имен	собственных	является	довольно	сложным	и	комплексным	про-
цессом.	Компетентность	переводчика	должна	быть	на	высоком	уровне,	ведь	
перевод	должен	быть	качественным,	а	качественный	перевод	должен	соот-

ветствовать	не	только	эквивалентности,	но	и	критерию	адекватности.	В	наше	вре-
мя	адекватность	перевода	трактуется	по-разному	и	не	имеет	единой	трактовки.	Пе-
реводчики	предлагают	переводить	имена	 собственные	 (иС)	при	помощи	 транс-
крипции,	дословного	перевода,	транслитерации,	прямого	графического	переноса	
[Комиссаров,	1990;	Ермолович,	2001].	Перевод	также	зависит	и	от	личности	само-
го	переводчика,	так	как	материал	для	перевода	он	пропускает	через	призму	соб-
ственного	мировоззрения	и	в	зависимости	от	ситуации	принимает	собственное	ре-
шение,	как	и	с	помощью	какой	стратегии	выполнить	перевод.

В	 данной	 статье	 представлены	 способы	 перевода	 иС	 класса	 «оружие»	 из	
игр	 «World	 of	Warcraft»	 и	 «Destiny	 2»	 [Сайт	 «Destiny	 game	wiki»;	Сайт	 «light.
gg»;	Сайт	«Wowhead»].	данные	игры	были	выбраны	не	случайно	–	в	них	часто	
встречаются	интересные	переводческие	стратегии.	Также	в	данных	играх	имеют-
ся	внушительные	игровые	вселенные,	в	которых	происходят	военные	действия.																																
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Мы	можем	встретить	не	только	простые	иС,	обозначающие	простые	предметы,	
но	и	имена	персонажей,	названия	оружия,	локаций.	Целью	статьи	является	анализ	
примеров	и	демонстрация	качественного	перевода	иС	класса	«оружие»	путем	до-
стижения	адекватности	перевода.	В	первую	очередь	рассмотрим	трансформации,	
использованные	при	переводе	внутриигровых	предметов	«Destiny	2».	Примеры	
были	выбраны	методом	случайной	выборки.	Пять	названий	предметов	были	пе-
реведены	словарными	эквивалентами:	«Hard	Light»	–	«жесткий	Свет»,	«Sweet	
Business»	–	«Милое	дело»,	«Symmetry»	–	«Симметрия»,	«The	Jade	Rabbit»	–	«не-
фритовый	кролик»,	«Rat	King»	–	«Крысиный	король»,	а	например,	при	переводе	
предмета	«SUROS	Regime»	–	«Режим	SUROS»	был	применен	способ	смешанно-
го	перевода,	т.е.	при	переводе	части	«SUROS»,	являющейся	аббревиатурой	и	на-
званием	компании-производителя,	был	сохранен	текст	оригинала	путем	прямо-
го	графического	переноса,	без	изменений,	а	вторая	часть,	«Regime»	–	«Режим»,	
была	переведена	с	помощью	словарного	эквивалента.	название	«Crown-Splitter»	–
«Сноситель	 корон»	 было	 переведено	 при	 помощи	 калькирования	 с	 конкрети-
зацией.	Переводчик	опирался	на	смысл	самого	названия,	сохранение	благозву-
чия	и	тип	предмета.	Так	как	в	игре	данный	предмет	относится	к	подклассу	ме-
чей	в	классе	оружия,	упор	был	сделан	на	устойчивое	выражение:	«Снести	голо-
ву	с	плеч	одним	ударом».	При	переводе	слова	«Splitter»	–	«Разделитель»	при	по-
мощи	словарного	эквивалента	подразумевается	разделение	на	несколько	частей,	
что	не	отражает	идею,	заложенную	в	данное	имя	собственное.	Таким	же	образом	
были	проанализированы	все	переводы	игровых	предметов,	относящихся	к	классу	
«оружие»	из	игры	«Destiny	2»,	общим	объемом	715	единиц	и	объединены	в	диа-
грамму	с	процентным	соотношением	способов	перевода	(рис.	1).

Рис. 1. Способы переводов внутриигровых предметов класса «оружие» 
в видеоигре «Destiny 2»

Рассмотрим	 примеры	 трансформаций	 при	 переводе	 названий	 «оружия»	 из	
игры	«World	of	Warcraft»,	выбранные	случайным	образом.	два	названия	были	пе-
реведены	словарными	эквивалентами:	«Час	опустошения»	–	«Devastation’s	Hour»,	
«убийца	всего	неживого»	–	«Slayer	of	the	Lifeless»,	а	например,	название	«Буря	
с	градом»	–	«Hailstorm»	было	переведено	при	помощи	описательного	перевода.
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одно	 название	 предмета	 из	 случайной	 выборки	 было	 переведено	 при	 помо-
щи	транскрибирования	«Тайшалак»	–	«Taeshalach»,	поскольку	данное	название	
предмета	является	полностью	выдуманным	для	использования	внутри	контекста	
игры	и	не	имеет	переводного	эквивалента.	Также	приведем	пример,	иллюстриру-
ющий	компетентность	переводчика	в	сфере	знания	истории	мира	игры	и	знания	
персонажей,	при	переводе	названия	«Scythe	of	the	Unmaker»	–	«Коса	Порабощен-
ного».	Слово	 «Unmaker»	имеет	 значение	 разрушения,	 переделывания.	данный	
предмет	игрок	может	получить	от	неигрового	персонажа	«Argus	the	Unmaker»	–
«Аргус	Порабощенный».	Часть	имени	«Argus»	была	переведена	транслитераци-
ей	«Аргус»,	а	вторая	часть	была	переведена	при	помощи	конкретизации.	Если	
мы	попробуем	перевести	слово	«Unmaker»	как	«Разрушитель»,	то	по	контексту	
игры	оно	будет	являться	не	адекватным,	так	как	персонаж	не	является	таковым.	
из	контекста	игровой	истории	мы	можем	узнать,	что	данного	персонажа	однаж-
ды	поработили,	тем	самым	лишив	воли,	т.е.	«порабощенный»	будет	полным	се-
мантически	подходящим	и	благозвучным	при	переводе.	Тем	самым	предложен-
ный	перевод	является	более	чем	адекватным.

Также	методом	случайной	выборки	были	проанализированы	переводы	игро-
вых	предметов,	относящихся	к	классу	«оружие»,	в	игре	«World	of	Warcraft»	об-
щим	объемом	282	единицы	и	объединены	в	диаграмму	с	процентным	соотноше-
нием	способов	перевода	(рис.	2).

Рис. 2. Способы перевода предметов класса «оружие» в видеоигре «World of Warcraft»

из	ранее	представленных	примеров	можно	сделать	вывод,	что	при	перево-
де	иС	одной	группы	могут	применяться	разные	подходы	к	переводу	иС,	единой	
стратегии	при	переводе	выделить	невозможно,	и	переводчику	все	равно	необхо-
димо	решать,	какой	из	способов	перевода	будет	способствовать	более	адекватной	
передаче	авторской	идеи.
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Перевод, аудиовизуальный перевод, адекватный перевод, субтитры, правила перевода 
субтитров.
Субтитры – самый распространенный вид переводов видео. Поскольку данный вид пе-
ревода сопровождается не только переносом речи с одного языка на другой, но и измене-
нием формата речи с устной на письменную, этот вид перевода имеет свои особенности.

Translation, audiovisual translation, adequate translation, subtitles, rules for translating subtitles.
Subtitles are the most common type of video translation. Since this type of translation is accom-
panied not only by the transfer of speech from one language to another, but also by a change in 
the speech format from oral to written, this type of translation has its own characteristics.

Самым	распространенным	видом	перевода	видеоматериалов	являются	суб-
титры	и	дублированный	перевод.	«Субтитры	–	текстовое	сопровождение	
видеоряда	на	языке	оригинала	или	перевода,	дублирующее	или	иногда	до-

полняющее	речь	 говорящих»	 [Тимошевская,	данилова,	2015].	Стоит	отметить,	
что	перед	созданием	таких	устных	переводов,	как	озвучивание	и	дубляж,	пред-
варительно	создаются	субтитры,	которые	впоследствии	начитываются	на	микро-
фон	и	накладываются	на	видеозапись.	В	нашей	статье	мы	разберем	работу	имен-
но	с	субтитрами.	Поскольку	субтитры	не	произносятся	устно,	а	воспроизводятся	
в	виде	текста	внизу	экрана,	это	диктует	собственную	специфику	перевода.	

изначально	 субтитры	 были	 придуманы	 для	 того,	 чтобы	 облегчить	 процесс	
просмотра	видео	для	глухонемых	людей,	а	позже	субтитры	стали	неотъемлемым	
помощником	тех,	кто	пытается	выучить	иностранный	язык	либо	просто	увлекает-
ся	просмотром	видео	на	иностранном	языке.	Таким	образом,	уже	большинство	ви-
део	в	интернете	имеют	субтитры,	иногда	на	нескольких	языках,	что	позволяет	нам	
сделать	вывод	о	том,	что	важность	субтитров	при	просмотре	видео	очень	высока.

для	создания	субтитров	существуют	специальные	программы,	они	позволя-
ют	просматривать	видео	и	набирать	текст	параллельно	с	происходящим	на	экра-
не.	Как	уже	было	сказано	ранее,	перевод	текста	для	субтитров	нельзя	сравнивать	
с	обычным	переводом.	Существуют	специальные	правила,	которых	должен	при-
держиваться	переводчик,	переводящий	текст	для	субтитров	[Яремчук,	2007].	
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Каждый	субтитр	–	это	отдельная,	логически	связанная	мысль,	представляю-
щая	собой	предложение	или	его	часть	длиной	не	более	10	секунд.	«Этого	време-
ни	должно	быть	достаточно	для	прочтения	и	восприятия	информации	на	субти-
тре»	[Горшкова,	2006,	с.	142].	отсюда	выходит	первая	проблема,	с	которой	стал-
кивается	переводчик	при	переводе	субтитров,	–	необходимо	выразить	всю	про-
изнесенную	речь	в	виде	текста	максимально	кратко,	при	этом	не	исказив	ориги-
нал	и	сохранив	стилистику.	С	этой	точки	зрения	во	время	перевода	субтитров	в	
противоречие	вступают	устная	и	письменная	речь.	для	решения	этой	проблемы	
переводчику	нередко	приходится	прибегать	к	сокращению	текста,	что	неизбеж-
но	сказывается	на	качестве	перевода.	от	этого	могут	страдать	многие	стилисти-
ческие	и	грамматические	конструкции,	которые	переводчику	приходится	«уре-
зать»,	чтобы	сохранить	смысл	высказывания.	Это	«урезание»	позволяет	придер-
живаться	самого	главного	правила	при	переводе	субтитров	–	сокращение	числа	
строк	субтитров,	появляющихся	на	экране.	Максимальное	количество	допусти-
мых	строк	субтитров	–	две,	это	нужно	для	того,	чтобы	не	допустить	«чтения»	во	
время	просмотра	видео,	то	есть	не	отвлекать	зрителя	от	происходящего	в	видео.

Пример	 из	 кинофильма	 «Форрест	 Гамп»	 (Forrest	Gump)	 Роберта	 Земекиса	
1994	года.

Произносимый	текст:	«What you do is you just drag your nets along the bottom».
Текст	субтитров:	«нужно	только	лишь	опустить	трал».
Реплика,	 произнесенная	 героем,	 и	 субтитр,	 написанный	переводчиком,	 до-

вольно	сильно	отличаются.	При	обычном	художественном	переводе	данные	от-
личия	могут	указывать	на	низкое	качество	перевода,	но	при	переводе	субтитров	
данные	изменения	необходимы.

Второе	правило	также	исходит	из	цели	создания	субтитров	–	простота.	Так	
как	субтитры	–	это	письменное	воспроизведение	речи	действующих	лиц,	то	моз-
гу	человека	требуется	немного	больше	времени	для	его	восприятия.	для	облег-
чения	этой	задачи	переводчику	нужно	максимально	упрощать	текст.	Чтобы	до-
биться	этого,	переводчик	должен	убрать	из	текста	все	элементы,	не	являющиеся	
критически	важными	для	понимания	ситуации.	Поэтому	перевод	делится	на	два	
основных	этапа:	первый	–	«черновой»	этап	перевода,	когда	переводчик	создает	
подстрочник,	в	котором	дословно	переводит	речь	персонажей,	не	обращая	вни-
мания	на	временные	рамки.	Во	время	второго	этапа	переводчик	тщательно	рас-
сматривает	подстрочник	и	находит	более	емкие	выражения,	не	противоречащие	
общему	стилю	видеоролика	и	грамматическому	оформлению.

Пример	 из	 кинофильма	 «Криминальное	 чтиво»	 (Pulp	 Fiction)	 Квентина																						
Тарантино	1994	года.

Произнесенная	речь:	«This looks to be a pretty domesticated house».
Текст	субтитров:	«у	вас	очень	уютный	домик».
Подводя	 итоги,	 можно	 сказать,	 что	 наибольшей	 трудностью	 при	 переводе	

субтитров	для	переводчика	является	обязательное	сжатие	текста,	то	есть	пере-
водчику	приходится	принимать	решение	о	том,	насколько	та	или	иная	часть	тек-
ста	важна	и	насколько	легко	зритель	воспримет	ее.	
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CLIL, профессиональная компетенция, иностранный язык, интегрированное обучение, 
преимущества.
В статье рассматриваются применение методики CLIL, ее особенности и преимущества, 
а также ее влияние на развитие профессиональных компетенций. Представлен термин 
CLIL, приводится вывод о том, что данная методика способна оказывать продуктивное 
влияние на качество усвоения и иностранного языка и изучаемого предмета.

СLIL, professional competence, foreign language, blended learning, advantages.
This article observes the application of the CLIL methodology, its peculiarities and advantages, 
as well as its impact on the development of the professional competences. The term is observed 
in order to understand what CLIL is. The conclusion that this technique can have a productive 
effect on the quality of mastering both a foreign language and a studied subject is given.

В	современном	стремительно	меняющемся	мире	различные	сферы	деятель-
ности	претерпевают	изменения,	требуя	определенного	развития,	движе-
ния	в	ногу	со	временем.	Эта	тенденция	относится	также	и	к	процессу	об-

разования.	не	секрет,	что	двадцать	первый	век	является	веком	перехода	к	совре-
менным	технологиям,	в	последние	годы	наблюдаются	масштабное	развитие	ком-
пьютерных	технологий	и	интернета,	а	следовательно,	и	попытки	и	практика	их	
применения	 в	 образовательной	 среде.	 В	 статье	 речь	 пойдет	 преимущественно	
про	обучение	иностранному	языку.

Поскольку	преподаватели	иностранных	языков	стремятся	развить	навыки	и	
знания	у	обучающихся	настолько,	насколько	возможно,	они	пытаются	найти	но-
вые	способы	преподавания	иностранных	языков.	Таким	способом,	когда	студен-
ты	в	течение	длительного	периода	времени	изучают	тот	или	иной	язык,	является	
CLIL	(content	and	language	integrated	learning)	[Klimova,	2012].

Впервые	 данный	 термин,	 переводимый	 на	 русский	 язык	 как	 «предметно-
языковое	интегрированное	обучение),	был	употреблен	д.	Маршем	в	1994	году.	
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он	проводил	свои	исследования	в	течение	нескольких	лет	и	к	2001	году	разра-
ботал	дидактическую	методику,	позволяющую	«формировать	у	учащихся	линг-
вистические	и	коммуникативные	компетенции	на	неродном	языке	в	том	же	обра-
зовательном	контексте,	в	котором	у	них	происходит	формирование	и	развитие	об-
щеучебных	знаний	и	умений»	[Пестова,	Сорокина,	2018].

на	практике	идея	предметно-языкового	интегрированного	обучения	означа-
ет,	 что	 студенты	используют	 английский	 язык,	 чтобы	изучать	иные	предметы,	
такие	как	география,	химия,	история,	которые	первоначально	преподавались	на	
родном	языке.	CLIL	позволяет	обучающимся	изучать	иной	предмет	через	ино-
странный	язык,	что	позволяет	им	одновременно	и	обучаться	чему-то	необходи-
мому,	и	применять	язык	на	практике.

Это	открывает	двери	для	более	широкого	круга	обучающихся	и	тех,	кто	пло-
хо	 отреагировал	 на	формальное	 обучение	 языку	 в	 общем	 образовании,	 позво-
ляет	воспитывать	у	них	уверенность	в	себе,	обеспечивает	знакомство	с	языком,	
не	требуя	дополнительного	времени	в	учебной	программе,	что	может	представ-
лять	особый	интерес	в	профессиональных	условиях.	Внедрение	подходов	CLIL	
в	учреждение	может	быть	облегчено	благодаря	наличию	подготовленных	учите-
лей,	которые	являются	носителями	языка.

При	CLIL	знание	языка	становится	средством	обучения	содержанию	мате-
риала,	язык	интегрируется	в	широкий	учебный	план.	Помимо	этого,	CLIL	осно-
ван	на	овладении	языком,	а	не	принудительном	обучении.	он	представляет	со-
бой	долгосрочный	период	обучения.	В	программе,	где	используются	два	языка,	
студенты	могут	добиться	академического	уровня	через	5–7	лет.	Свободное	вла-
дение	языком	важнее	точности,	а	ошибки	–	естественная	часть	изучения	языка.	
обучающиеся	развивают	свободное	владение	английским	языком,	используя	его	
для	общения	в	различных	целях.

При	 таком	 подходе	 к	 обучению	 развитие	 профессиональных	 компетенций	
происходит	 как	 естественный	 процесс,	 вытекающий	 в	 результате	 данной	 дея-
тельности.	При	разнообразии	традиционной	системы	обучения	шанс	добиться	
успеха	гораздо	выше.	очень	важно,	чтобы	совпали	компетенции,	формируемые	
изучаемым	предметом	и	иностранным	языком.	Помимо	прочего,	иностранный	
язык	осваивается	более	тщательно	и	детально	на	базе	узкой	специальности.	

Библиографический список
1.	 Пестова	Е.В.,	Сорокина	А.Г.	Формирование	профессиональных	компетенций	у	будущих	со-

трудников	полиции	в	вузах	МВд	России	с	применением	CLIL	технологий.	2018.	№	2	(73).	
С.	57–61.

2.	 Ball	Ph.	«Does	CLIL	work?»	In	The	Best	of	Both	Worlds?	International	Perspectives	on	CLIL.	
Norwich	Institute	for	Language	Education.	2009.	С.	5.	

3.	 Bentley	K.	The	TKT	Course:	CLIL	Module.	Cambridge	University	Press,	Cambridge.	2010.	С.3.
4.	 Klimova	B.F.	CLIL	and	the	teaching	of	foreign	languages	//	Elsevier	Ltd.	2012.	С.2.



[	23	]

КОЛЛАЖИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО РАзВИТИя 
ПРОДУКТИВНЫх УМЕНИй 
ОБУчАющИхСя СРЕДНЕГО шКОЛЬНОГО ВОзРАСТА 
ПРИ ОБУчЕНИИ ИНОСТРАННОМУ язЫКУ 
В УСЛОВИях ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАзОВАНИя

collaGe as a tool of secondary 
school aGe learners’
productive sKills development 
in additional education institution

В.И. Батанова          V.I. Batanova

научный руководитель И.А. Майер,
 кандидат педагогических наук, доцент кафедры германо-романской филологии 

и иноязычного образования КГПУ им. В.П. Астафьева
scientific adviser I.A. Mayer,

Candidate of Pedagogical Sciences, 
Department of Germano-Romanic Philology

and Foreign-Language Education KSPU named after V.P. Astafiev, docent 

Коллажирование, продуктивные виды речевой деятельности, говорение, письмо, уровень 
сформированности продуктивных умений.
В статье приводится определение коллажирования и обосновывается эффективность 
данного средства, способного повысить уровень сформированности продуктивных уме-
ний обучающихся. Выделены этапы оптыно-эксперементальной работы. Определены 
критерии оценивания сформированности продуктивных умений, и выведена формула 
для определения соответствующего уровня.

Collage, productive skills, speaking, writing, level of students’ productive skills.
This article presents the definition of collage, proves the efficiency of this tool which can en-
hance students’ productive skills. The article demonstrates the experimental study. There are 
criteria for evaluation of the students’ productive skills level and formula for its determination.

Постоянные	изменения	в	жизни	современного	общества	обусловливают	
использование	 в	 системе	 иноязычного	 дополнительного	 образования	
средств,	которые	обогащают	процесс	обучения,	позволяют	сделать	его	

более	эффективным.	Так	как	учащиеся	должны	быть	способны	и	готовы	осу-
ществлять	иноязычное	общение	в	устной	и	письменной	формах,	особое	вни-
мание	уделяется	развитию	таких	видов	речевой	деятельности,	как	говорение	и	
письмо.	К	средству,	способному	повысить	эффективность	обучения	иностран-
ному	языку	и,	соответственно,	развить	продуктивные	умения	обучающихся,	мы	
относим	коллажирование.
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В	большинстве	работ	отечественных	методистов	коллаж	определяется	как	
средство	 зрительной	наглядности,	 представляющее	 собой	образное,	 схемати-
чески	фиксированное	с	помощью	языковых	и	экстралингвистических	средств	
(картинок)	отображение	некоторой	части	предметного	содержания,	объединен-
ного	ключевым,	ядерным	понятием	[Зимовец,	Кирносенко,	2017].

для	подтверждения	гипотезы	об	эффективности	коллажирования	как	сред-
ства	 развития	 продуктивных	 умений	 учащихся	 нами	 была	 проведена	 опытно-
экспериментальная	 работа	 в	 двух	 мини-группах	 курса	 А2.2	 с	 обучающимися	
среднего	школьного	возраста	13–15	лет	на	базе	Центра	немецкого	языка.	Срок	
экспериментального	обучения	соответствовал	количеству	часов,	установленных	
для	курса	А2.2,	и	составлял	75	академических	часов.

	на	подготовительном	этапе	нами	было	проведено	анкетирование	обуча-
ющихся,	цель	которого	заключалась	в	определении	их	отношения	к	изучению	
немецкого	языка,	а	также	осведомленности	о	коллажировании.	изучив	отве-
ты	 обучающихся,	 мы	 пришли	 к	 заключению,	 что	 продуктивные	 виды	 рече-
вой	деятельности,	а	именно	говорение	и	письмо,	являются	для	них	наиболее	
сложными	 в	 освоении.	 Коллажирование	 могло	 бы	 быть	 оптимальным	 сред-
ством	 развития	 продуктивных	 умений	 обучающихся,	 так	 как	 благодаря	 сво-
ей	специфике	оно	способно:	стимулировать	к	иноязычному	устному	и	пись-
менному	общению;	служить	опорой	для	построения	высказывания;	развивать	
связную	речь	и	логическое	мышление;	помогать	создавать	речевые	ситуации																																								
[Семенюченко,	Рыжкина,	2015].

на	констатирующем	этапе	эксперимента	нами	был	проведен	вводный	тест,	со-
стоящий	из	трех	заданий	части	«Говорение»	и	двух	заданий	части	«Письмо»,	для	
определения	изначального	уровня	сформированности	продуктивных	умений	обу-
чающихся.	Часть	«Говорение»	включала	два	задания	на	диалогическое	высказы-
вание	и	одно	на	монологическое	высказывание.	Максимально	возможное	количе-
ство	баллов	части	говорение	–	30.	Часть	«Письмо»	включала	написание	официаль-
ного	и	неофициального	письма.	Максимально	возможное	количество	баллов	–	20.

Критерии	 определения	 уровня	 сформированности	 продуктивных	 уме-
ний	обучающихся	были	нами	определены	согласно:	общеевропейским	компе-
тенциям	владения	иностранным	языком	[GER...];	критериям	оценивания	уст-
ной	и	письменной	части	экзамена	Goethe-Zertifikat	A2	Fit	 in	Deutsch	 [Gerbes,	
2016];	методическим	рекомендациям	по	оцениванию	выполнения	заданий	оГЭ																		
[Трубанева,	Спичко,	2020].

К	 критериям	 оценивания	 монологического	 высказывания	 мы	 отнесли	 сле-
дующие:	решение	коммуникативной	задачи;	организация	высказывания;	языко-
вое	оформление	речи.	Помимо	перечисленных	критериев,	оценивание	диалоги-
ческой	речи	включало	взаимодействие	с	собеседником.	отдельно	к	оцениваю	ча-
сти	говорения	мы	вынесли	фонетическое	оформление	речи.	

К	критериям	оценивания	письма	мы	отнесли	такие,	как:	решение	коммуника-
тивной	задачи;	организация	текста;	лексико-грамматическое	оформление	текста;	
орфография	и	пунктуация.	
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для	 определения	 уровня	 сформированности	 продуктивных	 умений	 обучаю-
щихся	нами	была	выведена	формула:	x	=	100	 ,	где	x	–	искомый	балл;	a	–	полу-
ченный	балл	обучающимся;	n	–	максимально	возможная	сумма	баллов.	далее	мы	
определили	 четыре	 уровня:	 высокий	 уровень	 сформированности	 продуктивных	
умений	(СПу)	при	x	≥	91;	средний	уровень	СПу	при	x	≥	75;	низкий	допустимый	
уровень	СПу	при	x	≥	60;	низкий	недопустимый	уровень	СПу	умений	при	x	≤	59.

Результаты	входного	теста	показали	нам,	что	никто	из	обучающихся	не	имел	
высокий	уровень	сформированности	продуктивных	умений,	40	%	в	первой	и	вто-
рой	группах	имели	средний	уровень,	40	%	в	первой	и	второй	группах	–	низкий	
допустимый	и	по	20	%	–	низкий	недопустимый.

на	формирующем	этапе	для	подтверждения	нашей	гипотезы	об	эффективно-
сти	использования	коллажирования	мы	определили	одну	из	групп	курса	А2.2	как	
экспериментальную,	а	вторую	–	контрольную.	В	течение	обучения	с	обучающи-
мися	экспериментальной	группы	регулярно	использовалось	коллажирование	на	
этапе	применения	изученного	материала:	было	составлено	12	коллажей	на	осно-
ве	тем	и	материала	уМК	Beste	Freunde	А2.2.

на	итоговом	 этапе	нами	было	проведено	повторное	 тестирование	 с	целью	
подтверждения	эффективности	коллажирования.	Результаты	экспериментальной	
группы	существенно	изменились:	60	%	обучающихся	имели	высокий	уровень,									
30	%	–	 средний.	 Результаты	 контрольной	 группы	несколько	 отличались:	 80	%	
имели	средний	уровень	и	20	%	–	низкий	допустимый.

Таким	 образом,	 использование	 коллажирования	 на	 занятиях	 иностранным	
языком	 повышает	 уровень	 сформированности	 продуктивных	 умений	 обучаю-
щихся,	положительно	влияет	на	мотивацию	к	изучению	предмета,	способствует	
достижению	планируемых	результатов	и	делает	процесс	изучения	иностранного	
языка	успешным	и	увлекательным.
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Способ передачи, безэквивалентная лексика, реалия, перевод, язык, метод.
В статье описываются способы передачи безэквивалентной лексики и их классифика-
ция. Также представлен анализ способов перевода реалий на основе художественного 
произведения.

Way of transmitting, non-equivalent vocabulary, reality, translation, language, method.
The article deals with the ways of translating non-equivalent vocabulary and its classification. 
An analysis of ways of transmitting realities based on a story by Chekov is also presented.

Трактовкой	понятия	«безэквивалентная	лексика»	(далее	–	БЭл)	занимались	
многие	отечественные	и	зарубежные	лингвисты.	несмотря	на	то,	что	дан-
ный	раздел	языка	уже	достаточно	хорошо	изучен,	БЭл	представляет	опре-

деленные	трудности	при	переводе.	Сведя	трактовки	различных	исследователей	
в	одно	определение,	можно	сказать,	что	БЭл	–	это	пласт	лексических	единиц,	
обозначающий	 специфические	 предметы	 и	 явления,	 присущие	 определенному	
культурно-языковому	 сообществу,	 и	 не	 находящий	 абсолютного	 эквивалента	 в	
ином	языке.	БЭл	часто	ассоциируется	с	термином	«реалия».

один	 из	 разрядов,	 входящий	 в	 состав	 БЭл,	 –	 это	 реалии:	 слова	 и	 слово-
сочетания,	называющие	предметы	и	объекты,	понятия	и	ситуации,	не	существу-
ющие	в	жизни,	 быту	или	культуре	людей,	 являющихся	частью	иной	 языковой	
общности.	В	исследовании	«Реалии-американизмы»	Г.д.	Томахин	приводит	сле-
дующую	 классификацию	 национальных	 слов-реалий:	 ономастические	 реалии,	
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реалии,	обозначаемые	апеллятивной	лексикой,	реалии	афористического	уровня	–
цитаты,	крылатые	слова	и	выражения	[Томахин,	1998].	С.Г.	Бархударов,	класси-
фицируя	реалии,	выделяет	три	большие	группы:	имена	собственные,	реалии	и	
случайные	лакуны	[Бархударов,	1975].	Говоря	о	БЭл,	стоит	отметить,	что	полно-
го	совпадения	понятий	при	переводе	на	другой	язык	может	не	найтись.	однако	
эта	трудность	вполне	преодолима	и	«вопрос	сводится	не	к	тому,	можно	или	нель-
зя	перевести	реалию,	а	к	тому,	как	ее	перевести»	[Влахов,	Флорин,	1980].

Переводческая транскрипция и транслитерация. Здесь	достаточно	указать,	
что	при	транслитерации	с	исходного	языка	 (иЯ)	буквенный	состав	передается	
на	переводящий	язык	(ПЯ),	а	при	транскрипции	передается	его	звуковая	форма	с	
максимальным	приближением	к	оригиналу.	Калькирование заключается	в	заим-
ствовании	путем	буквального	перевода,	то	есть	это	дословный	перевод	морфем-
ных	частей	с	сохранением	их	семантического	содержания,	однако	далеко	не	всег-
да	с	сохранением	изначального	колорита.

Описательный перевод	используется,	когда	в	ПЯ	отсутствует	приближен-
ный	к	исходному	слову	аналог.	данный	способ	заключается	в	раскрытии	сло-
ва	с	иЯ	при	помощи	развернутых	словосочетаний.	Приближенный перевод, со-
гласно	С.	Влахову	и	С.	Флорину,	употребляется	чаще,	чем	остальные.	Здесь	мо-
гут	быть	три	варианта	замены:	родовидовой	принцип,	функциональный	аналог	
и	объяснение.	В	первом	случае	содержание	реалии	передается	с	более	широ-
ким	значением.	При	использовании	функционального аналога,	или	«эквивален-
та»,	при	переводе	реалии	автор	заменяет	исходное	понятие	термином,	вызыва-
ющим	сходную	реакцию	у	потенциального	читателя.	Это	особенно	характерно	
для	реалий-мер.	Способ	толкования,	или	объяснения, используется	в	том	слу-
чае,	когда	нет	иного	пути:	понятию,	не	передаваемому	транскрипцией,	прихо-
дится	просто	давать	определение.	

основываясь	 на	 рассмотренной	 классификации	 реалий	 С.Г.	 Бархударова,	
мы	провели	исследование	на	материале	перевода	рассказа	А.П.	Чехова	«огни»	
на	 английский	 язык	 Констанцией	 Гарнет	 («Lights»).	 Выбор	 автора	 обосно-
ван	тем,	что	рассказы	А.П.	Чехова	остаются	популярными	на	Западе.	изоби-
луя	специфическими,	характерными	для	русского	человека	словами,	его	про-
изведения	требуют	новых	переводческих	решений.	Безусловно,	переводя	про-
изведение	 на	 иностранный	 язык,	 необходимо	 сохранять	 его	 самобытность	 и	
национально-исторический	колорит.	

В	своих	рассказах	А.П.	Чехов	описывает	большое	количество	действующих	
лиц,	а	также	использует	много	специфических	слов.	В	этих	случаях	переводчик	
сталкивается	с	бытовыми	реалиями	и	переводом	имен	собственных.	Самый	рас-
пространенный	способ	их	перевода	–	это	транскрипция и транслитерация.	

«Помню,	 посреди	 комнаты,	 которую	Кисочка	 назвала	 столовой,	 стоял	 кру-
глый	стол	почему-то	на	шести	ножках,	на	нем	самовар	и	чашки».

“I	 remember	 that	 in	 the	middle	of	 the	 room	which	Kisotchka	called	 the	dining-
room	there	was	a	round	table,	supported	for	some	reason	on	six	legs,	and	on	it	a	samo-
var	and	cups”.
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Калькирование. «Кругом	не	 было	 видно	ни души».	 –	 “There	was	 not	 a	 soul																	
in	sight”.

Еще	один	способ	заменить	специфическое	слово	или	выражение,	не	имею-
щее	даже	частичного	совпадения	в	ПЯ,	–	описательный перевод.

«…я	уеду	от	нее	не	солоно	хлебавши».
“…I	should	go	away	without	having	gained	my	object”.
один	из	самых	распространенных	способов	передачи	БЭл	–	приближенный 

перевод.	Переводчики	используют	его	для	того,	чтобы	добиться	более	полного	
понимания	специфических	понятий	и	терминов	читателем.	

А) Родовидовой принцип:	«...плоские	возвышения	над	землянками,	в	которых	
жили	рабочие».	–	“...the	flat	tops	of	the mud huts	in	which	the	workmen	lived”.

Б) Функциональный аналог: «В саженях пятидесяти от нас,	там,	где	ухабы,	
ямы	и	кучи	сливались	всплошную	с	ночною	мглой…».	–	“A hundred yards away	
where	the	pits,	holes,	and	mounds	melted	into	the	darkness	of	the	night”.

Таким	 образом,	 как	 характерное	 явление	 для	 различных	 национально-
языковых	 сообществ	БЭл	может	 адекватно	 восприниматься	 носителем	другой	
языковой	культуры	при	удачном	выборе	способа	перевода.	Проведя	исследова-
ние	 на	материале	 рассказа	А.П.	Чехова	 «огни»	 и	 его	 перевода	 на	 английский	
язык,	мы	сделали	вывод,	что	наиболее	часто	употребляемым	способом	передачи	
реалий	является	приближенный	перевод,	а	самым	редким	приемом	–	калькиро-
вание.	Кроме	того,	популярными	способами	являются	транслитерация	и	транс-
крипция	и	описательный	способ.	однако	нельзя	утверждать,	что	определенный	
прием	хуже	или	лучше,	в	отдельных	случаях	можно	прибегнуть	к	комбинирова-
нию	приемов,	не	ограничиваясь	лишь	одним.
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В статье рассматривается содержание понятия «медиакомпетентность», а также демон-
стрируется лингводидактический потенциал видеохостинга YouTube как средства фор-
мирования медиакомпетентности учителя иностранного языка.

Media competence, media literacy, media competence formation, media text, hosting service, YouTube.
The article dwells on the content of media competence and demonstrates benefits of using the host-
ing service YouTube as a tool for the formation of a foreign language teacher’s media competence. 

В	последние	десятилетия	в	связи	с	широким	распространением	медиатехно-
логий	и	активным	внедрением	информационно-коммуникационных	техно-
логий	в	образование	ключевыми	становятся	такие	понятия,	как	медиагра-

мотность,	медиакомпетентность,	медиакультура	и	медиаобразованность.	«Медиа-
грамотность»,	«медиакомпетентность»,	«медиаобразованность»	–	синонимичные	
понятия,	однако	«медиакомпетентность	более	точно	определяет	суть	имеющихся	
у	индивида	умений	использовать,	критически	анализировать,	оценивать	и	переда-
вать	медиатексты	в	различных	видах,	формах	и	жанрах,	анализировать	сложные	
процессы	функционирования	медиа	в	социуме»	[Федоров,	2009,	c.	6].	

Таким	 образом,	 медиакомпетентность	 представляет	 собой	 результат	 медиа-
образования.	она	выступает	неотъемлемой	частью	медиакультуры	личности,	в	том	
числе	 личности	 преподавателя,	 который	 организует	 медиаобразовательную	 дея-
тельность	обучающихся	различного	возраста	[Тюнников	и	др.,	2016].	уровень	ме-
диакультуры,	в	свою	очередь,	обеспечивает	понимание	личностью	социокультур-
ного,	 экономического	 и	 политического	 контекста	функционирования	медиа,	 что	
свидетельствует	о	ее	способности	быть	носителем	и	медиатором	медиакультурных	
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вкусов	и	стандартов,	эффективно	взаимодействовать	с	медиапространством,	соз-
давать	новые	элементы	и	новые	смыслы	медиакультуры	современного	общества.

Целевое	 назначение	 медиаобразования	 состоит	 в	 развитии	 критического	
мышления	 и	 обучении	 целевой	 аудитории	 приемам	 анализа	 манипулятивного	
воздействия	масс-медиа,	 стратегиям	ориентирования	 в	 современном	информа-
ционном	 пространстве:	 глобальном	 и	 культурологически	 специфицированном.	
обучающиеся	должны	овладеть	навыками	интерпретации	медиатекстов	и	меди-
адискурсов,	понимать,	как	и	в	чьих	интересах	такие	тексты	создаются,	как	они	
структурированы,	что	они	означают,	как	представляют	реальность	и	как	медий-
ная	презентация	воспринимается	целевой	аудиторией	[Masterman,	1997,	p.	25].

При	обучении	иностранному	языку	в	качестве	источника	медиатекстов	мо-
жет	быть	выбран	видеохостинг	YouTube,	который,	по	данным	экспертов	Similar	
Web,	на	1	марта	2020	года	занимает	второе	место	по	посещаемости	(свыше	25,19	
млрд	уникальных	посещений)	после	google.com	[Similar	Web].

К	 основным	 преимуществам	 работы	 с	 использованием	 материалов	 видео-
хостинга	 YouTube	 относятся:	 вариативность	 жанров	 медиатекстов	 и	 форма-
та	подачи	материала,	 аутентичность	материала,	мотивационный	фактор	и	бли-
зость	к	интересам	обучающихся,	возможность	создать	собственный	уникальный																							
продукт	и	медиатекст.

В	настоящей	статье	медиапространство	видеохостинга	YouTube	рассматрива-
ется	как	средство	формирования	медиакомпетентности	при	обучении	иностранно-
му	языку	на	уровне	высшего	образования	и	как	потенциальная	платформа	для	ре-
ализации	проектной	деятельности	будущих	преподавателей	иностранного	языка.

С	учетом	широкого	тематического	диапазона	и	жанрового	разнообразия	ме-
диатекстов,	представленных	на	платформе	видеохостинга	YouTube,	представля-
ется	целесообразным	распределить	эти	тексты	по	тематическим	категориям.

В	разделе	«Плейлисты»	преподаватель	может	формировать	разделы,	соответ-
ствующие	темам	изучамых	дисциплин.	нами	были	составлены	плейлисты	по	те-
мам,	обозначенным	в	рабочей	программе	дисциплины	«Практический	курс	ан-
глийского	языка»	по	направлению	подготовки	44.03.05	Педагогическое	образо-
вание	(с	двумя	профилями	подготовки),	направленность	(профиль)	образователь-
ной	программы	иностранный	язык	и	иностранный	язык	(рис.):

–	проведение	отпуска	и	досуга;
–	экология;
–	кино	и	телевидение;
–	характер;
–	образование	в	Великобритании	и	США;
–	судебная	система	США;
–	телевидение;
–	семейная	жизнь;
–	экономика;
–	актуальные	проблемы	современного	общества;
–	проблемы	человеческих	взаимоотношений;
–	английская	грамматика.	



[	31	]

Рис. Тематические плейлисты

При	работе	с	видеороликами	обучающиеся	не	только	критически	анализи-
руют	и	оценивают	представленные	медиатексты	(процесс	формирования	медиа-
компетентности),	но	и	актуализируют	тематическую	лексику	по	изученным	те-
мам	через	все	виды	речевой	деятельности,	что	решает	задачу	развития	языковой	
компетенции	в	соответствии	с	целевой	установкой	учебного	курса.

Сервис	YouTube	может	использоваться	в	педагогической	практике	не	только	как	
источник	медиатекстов.	для	развития	иноязычной	коммуникативной	компетенции	
преподаватели	и	обучающиеся	могут	создавать	свой	канал	на	YouTube	для	хранения	
и	трансляции	собственных	медиатекстов,	созданных	в	процессе	обучения.	

Таким	образом,	использование	видеохостинга	YouTube	в	обучении	иностран-
ному	языку	соответствует	компетентностному	подходу	в	образовании	и	способ-
ствует	повышению	уровня	медиакомпетентности	у	студентов	бакалавриата	с	уче-
том	обучающего	потенциала	видеохостинга	как	источника	медиатектов	и	как	ре-
сурса	для	создания	собственных	медиатекстов.	
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алгоритм.
Целью статьи является определение влияния развития метакогнитивных умений на уро-
вень автономности обучающихся организации дополнительного образования. В ходе экс-
перимента были задействованы методы анкетирования и наблюдения. В рамках исследо-
вания была разработана и реализована авторская программа, направленная на развитие 
метакогнитивных умений обучающихся дополнительного образования. В результате экс-
перимента было подтверждено, что осознанное использование метакогнитивных страте-
гий в процессе обучения способствует росту уровня автономности обучающихся.

Learning strategies,  metacognitive strategies, programme, algorithm.
The aim of the article is to determine the impact of the metacognitive skills’ development on 
the level of supplementary education students’ autonomy. During the experiment, question-
naire and observation methods were used. In the study, an author program was developed and 
implemented, which is aimed at developing metacognitive skills of supplementary education 
students. The results show that the conscious use of metacognitive strategies in the learning 
process contributes to the growth of students’ autonomy level.

Навыки	учебной	автономии	–	важная	составляющая	учебной	деятельности	
обучающихся.	учебная	деятельность	в	рамках	системы	дополнительно-
го	образования	не	является	в	данном	случае	исключением	и	предполагает	

наличие	у	обучающихся	таких	автономных	умений,	как	самостоятельное	опре-
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деление	цели	своего	обучения,	планирование	путей	достижения	целей,	владение	
основами	самоконтроля	и	самооценки	[Федеральный…,	2014,	с.	6].	

исследователи	по-разному	трактуют	понятие	«автономное	обучение».	В	на-
шем	исследовании	мы	будем	опираться	на	определение	ж.С.	Аникиной,	которая	
рассматривает	под	автономным	обучением	способности	обучающегося	самосто-
ятельно	ставить	цели	деятельности,	планировать	свои	действия,	выбирать	спосо-
бы	учебной	деятельности	и	приемы	работы,	осуществляя	при	этом	рефлексию,	а	
также	нести	полную	ответственность	за	результаты	своей	учебной	деятельности	
и	переносить	их	в	новый	учебный	контекст	[Аникина,	2011,	с.	151].

Согласно	нашей	теории,	развитие	навыков	автономного	обучения	зависит	не-
посредственно	от	общего	уровня	сформированности	учебных	стратегий,	среди	
которых	выделяются:	стратегии	памяти,	когнитивные,	компенсаторные,	метаког-
нитивные,	аффективные	и	социальные	[Oxford,	1990,	p.	23].

для	исследования	нами	были	отобраны	экспериментальная	(ЭГ)	и	контроль-
ная	(КГ)	группы	среди	обучающихся	студии	английского	языка	«Happy	English»	
в	возрасте	14–15	лет	уровня	pre-intermediate.	

	 С	 целью	 определения	 изначального	 уровня	 сформированности	 навыков	
автономного	обучения	среди	обучающихся	нами	было	проведено	анкетирова-
ние	 «Strategy	 Inventory	Language	Learning»	на	 основе	 анкеты,	 разработанной																											
Р.	оксфорд,	дополненное	нашими	собственными	наблюдениями.	В	результате	
исследования	в	обеих	группах	был	выявлен	низкий	уровень	навыков	автоном-
ного	обучения.

При	 рассмотрении	получившихся	 показателей	 отдельных	 видов	 стратегий,	
было	выявлено,	что	менее	всего	развиты	стратегии	памяти,	когнитивные	страте-
гии	и	метакогнитивные	стратегии.	

Метакогнитивные	стратегии,	представляющие	возможность	контролировать	
индивидуaльные	интеллектуальные	ресурсы,	а	также	самoстоятельно	регулиро-
вать	 процесс	 перерабoтки	 информации,	 являются	 основой	 автономии	 обучаю-
щихся	[лобанова,	с.	3].	Таким	образом,	мы	считаем,	что	работа	с	данными	стра-
тегиями	позволит	повысить	уровень	автономии	обучающихся	в	целом.

С	 целью	 развития	 метакогнитивных	 стратегий	 в	 обучении	 иностранному	
языку	была	создана	и	реализована	программа,	включающая	следующие	разделы:	
1.	What	is	English	language	for	me?	2.	My	goals	in	learning	English.	3.	Learning	how	
to	learn.	4.	Time	to	plan	my	study	5.	Self-control	6.	Self-assessment.

В	формировании	метакогнитивных	стратегий	мы	руководствовались	алгорит-
мом	н.л.	лобановой,	которая	подразделяет	работу	со	стратегиями	на	три	шага:	
работа	 над	 осознанностью,	 краткосрочное	 развитие	 стратегий	 и	 долгосрочное	
развитие	стратегий	[лобанова,	c.	3].	

В	соответствии	с	данным	алгоритмом	на	первом	этапе	программы	обучаю-
щиеся	 были	 ознакомлены	 с	 общей	 концепцией	 стратегий.	Первый	месяц	 про-
граммы	обучающиеся	изучали	стратегии,	выбирали	и	практиковали	их	в	рамках	
своей	учебной	программы	в	студии	английского	языка	«Happy	Еnglish»	под	руко-
водством	преподавателя.
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на	втором	месяце	обучения	обучающиеся	занимались	по	программе	студии,	
самостоятельно	пользуясь	изученными	стратегиями	и	приемами,	преподаватель	
в	данном	случае	выполнял	роль	консультанта,	направляя	учащихся	в	случае	за-
труднений	и	отвечая	на	их	вопросы.

При	итоговом	анкетировании	в	контрольной	и	экспериментальной	группах	
было	снова	проведено	анкетирование	«Strategy	Inventory	Language	learning»,	до-
полненное	наблюдениями.	Согласно	полученным	данным,	уровень	автономии	в	
ЭГ	увеличился	в	целом	на	12	%,	в	КГ	–	на	2	%.	уровень	сформированности	мета-
когнитивных	стратегий	у	ЭГ	увеличился	на	4,8	%,	в	КГ	–	на	0,4	%.

Таким	образом,	можно	утверждать,	что	поэтапное	формирование	метакогни-
тивных	стратегий	при	обучении	иностранному	языку	является	неотъемлемой	ча-
стью	автономного	обучения	и	способствует	развитию	навыков	автономного	обу-
чения	в	целом.	
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Целью статьи является определение основных характеристик понятия «семейное обра-
зование», раскрытие особенностей обучения, а также рассмотрение правового обеспе-
чения семейного образования на территории РФ. Описаны основные этапы перехода                           
на данную форму обучения. 

Family education, home-based education, legal support, individualization of the educational pro-
cess, reasons for choosing.
The purpose of this article is to define the basic characteristics of the concept “family educa-
tion”, to disclose some features of home-based learning, and to consider legal provision for fam-
ily education in the Russian Federation. In addition, the main stages of transition to this form 
of training are described.

Современные	реалии	таковы,	что	получить	качественный	продукт	можно	
лишь	в	том	случае,	когда	у	производителя	есть	конкурентоспособные	ана-
логи.	данное	утверждение	вполне	применимо	и	для	школьного	образова-

ния.	на	сегодняшний	день	в	Красноярске	на	семейном	обучении	находится	1460	
детей.	Это	почти	в	7	раз	меньше,	чем	было	еще	4	года	назад.	

Сложилось	определенное	общественное	мнение,	что	семейное	образование	–	
это	тренд,	который	появился	не	так	давно.	Это	не	совсем	так.	В	России	эта	фор-
ма	обучения	появилась	еще	в	древней	Руси	и	была	популярна	вплоть	до	XX	века.	
Развитие	этого	типа	обучения	происходило	согласно	запросам	общества	в	рамках	
того	 или	иного	 временного	 контекста.	Поначалу	понятия	 «семейное	 образова-
ние»	и	«семейное	воспитание»	были	неразрывны.	В	нормативно-правовой	доку-
ментации	рассматриваемое	понятие	определялось	как	«домашнее	учение».	При	
этом	данное	понятие	подразумевало	единое	осуществление	процессов	обучения,	
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воспитания	и	развития.	однако	уже	в	эпоху	Петра	I	начались	преобразования,	ко-
торые	повлияли	на	существующую	систему	[Васильева,	2010].	Расцветом	семей-
ного	образования	считают	XIX	век.	однако	оно	прекратило	свое	существование	
с	приходом	советской	власти,	так	как	было	признано	пережитком	империализма.	
лишь	в	90-х	годах	XX	века	о	нем	заговорили	вновь	и	оно	было	официально	уза-
конено	[Колосова,	2010].

Следует	разделить	понятия	«надомное	обучение»	и	«семейное	образование».	
надомное	 обучение	 подразумевает,	 что	 ребенок	 не	 может	 посещать	 образова-
тельное	учреждение	по	состоянию	здоровья.	Перечень	заболеваний	был	утверж-
ден	приказом	Министерства	здравоохранения	РФ	от	30	июня	2016	г.,	№	436н	«об	
утверждении	перечня	заболеваний,	наличие	которых	дает	право	на	обучение	по	
основным	общеобразовательным	программам	на	дому».	ответственность	за	по-
лучаемое	образование	возложена	на	государство.	

Семейное	образование	имеет	несколько	форм.	но	самое	главное,	что	ответ-
ственность	за	получаемое	образование	в	этом	случае	несут	родители.	

Согласно	статье	17	Федерального	закона	от	29.12.2012	№	273-ФЗ	«об	образо-
вании	в	Российской	Федерации»	родители	могут	выбирать	любую	форму	обуче-
ния	для	своего	ребенка	(интересы	и	мнение	ребенка	при	этом	также	должны	учи-
тываться).	Сам	процесс	перехода	на	семейное	обучение	несложен.	надо	написать	
заявление	в	управление	образования,	прикрепиться	к	какой-либо	школе	для	про-
хождения	промежуточной	аттестации.	Школу	родители	выбирают	сами.	По	за-
кону	дети	на	семейном	обучении	не	обязаны	проходить	промежуточные	аттеста-
ции,	но	многие	родители	не	отказываются	от	такой	формы	контроля.	

В	процессе	перехода	с	одной	формы	на	другую	могут	возникнуть	определен-
ные	трудности.	Если	ребенок	уже	посещал	общеобразовательное	учреждение,	то	
администрация	школы	может	настаивать	на	том,	что	он	должен	продолжать	обу-
чение	по	традиционной	форме.	Проблемы	могут	возникнуть	при	прикреплении	к	
учебному	заведению.	Многие	школы	не	хотят	брать	на	себя	ответственность.	од-
нако	по	закону	они	не	имеют	право	отказать	в	приеме	заявления.	

Важно	отметить,	индивидуализация	процесса	является	основной	причиной	
для	перевода.	Это,	конечно,	влияет	на	результаты,	которые	выше,	чем	при	обу-
чении	в	образовательной	организации.	для	системы	общего	образования	инди-
видуализация	–	это	цель,	которую	она	стремится	достичь,	но	встречается	край-
не	редко	по	многим	причинам.	В	случае	с	семейным	образованием	–	это	основ-
ной	компонент.	

Причины	для	перехода	могут	быть	различные.	наиболее	часто	встречаю-
щиеся:	религиозные,	физиологические	и	психические	особенности	детей,	 за-
нятия	профессиональным	спортом	и	различными	видами	искусства,	раннее	ин-
теллектуальное	развитие	и	др.	[Антуфьева,	2018].	Безусловно,	у	семейного	об-
разования	перспективное	будущее.	Традиционная	школьная	система	рассчита-
на	на	среднестатистического	ученика.	Родители,	которые	видят	в	своих	детях	
больший	 потенциал,	 не	 удовлетворены	 ею	 и	 ищут	 альтернативные	 способы.	



Статистика	показывает,	что	дети,	которые	обучаются	по	индивидуальной	про-
грамме,	успешнее	проходят	итоговые	аттестации.	Многие	страны	уже	призна-
ли,	что	семейное	обучение	является	более	эффективным.	
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ли, социалы, управленцы, гуманитарии.
В статье рассмотрены психологические типы учащихся на основе типологии Юнга, а 
также произведено разделение данных психотипов по группам в соответствии с их уста-
новками на вид деятельности. По результатам данного разделения на подгруппы психо-
типов выявлены пути освоения иностранного языка, каждому из которых соответству-
ют различные формы обучения и некоторые типы заданий.

Psychological types, attitudes to the type of activity, Jung's typology, researchers, socials, manag-
ers, humanities.
This article discusses the psychological types of students based on Jung’s typology and the divi-
sion of these psychotypes into groups according to their relation to the type of activity. Based 
on the results of this division, the ways of mastering a foreign language are identified, each of 
which corresponds to different forms of language training and tasks.

В	современном	мире,	где	ощущается	нехватка	по-настоящему	квалифици-
рованных	профессионалов	и	специалистов,	как	никогда	остро	стоит	во-
прос	о	качественном	образовании.	но	образование	не	может	быть	тако-

вым,	 если	 всех	 обучающихся	 учат	 совершенно	 одинаково.	Все	 они	 разные	 по	
своей	природе,	по-разному	усваивают	материал,	поэтому	проблема	индивидуа-
лизации	учебного	процесса	является	в	наше	время	очень	актуальной,	ведь	важ-
но	подобрать	специальный	банк	заданий	для	каждого	учащегося.	и	если	подбор	
заданий	для	отдельных	учеников	весьма	затруднителен,	то	для	группы	учащих-
ся	это	вполне	возможно	сделать.	Целью	данной	статьи	является	представление	
подобранных	методик	и	заданий	для	каждой	группы	учащихся,	распределенных															
на	основании	их	психологических	особенностей.	
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один	из	вариантов	выделения	таких	групп	–	выявление	психотипологических	
характеристик	учеников,	которые	должны	учитываться	при	формировании	инди-
видуального	стиля	обучения.	одна	из	наиболее	применимых	к	педагогике	клас-
сификаций	психотипологических	характеристик	–	типология	К.Г.	Юнга.	данная	
классификация	основана	на	понятии	психологической	установки	(экстравертной	
или	 интровертной)	 и	 на	 преобладании	 одной	 из	 основных	психических	функ-
ций	–	мышления,	чувства,	ощущения	или	интуиции	[Юнг,	1998].	Юнг	считал,	что	
психические	функции	развиты	неодинаково,	 что	 есть	одна	лидирующая	функ-
ция,	формирующаяся	в	раннем	детстве	или	даже	являющаяся	врожденной,	закла-
дывающей	основу	индивидуальной	личности	человека	[Шарп	1994;	Юнг,	1981].

Типология	Юнга	насчитывает	8	психологических	типов:	экстравертное	чув-
ство,	интровертное	чувство,	экстравертное	мышление,	интровертное	мышление,	
экстравертная	интуиция,	интровертная	интуиция,	экстравертное	ощущение,	ин-
тровертное	ощущение.	на	основе	психологических	особенностей	8	психотипов	
были	разделены	на	4	группы	установок	на	вид	деятельности	с	целью	более	эф-
фективного	рассмотрения	особенностей	психотипов	со	стороны	педагогическо-
го	 процесса.	 Это:	 «исследователи»,	 «социалы»,	 «управленцы»,	 «гуманитарии»																
[Гуленко,	 1997;	 Розенберг,	 1989].	основываясь	 на	 этих	 группах,	 ученые	 выде-
лили	 2	 пути	 овладения	 иностранным	 языком	 –	 коммуникативный	 и	 некомму-
никативный.	 Также	 их	 называют	 «интуитивно-чувственный»	 и	 «рационально-
логический»	в	соответствии	с	психическими	функциями	[Акишина,	2002].	

некоммуникативный	путь	характерен	для	учащихся,	склонных	к	тщатель-
ному	анализу	и	составлению	логико-грамматических	закономерностей,	заучи-
ванию	 конкретных	 правил	 и	 моделей,	 но	 имеющих	 большие	 трудности	 с	 их	
обобщением.	он	больше	всего	подходит	представителям	групп	«исследовате-
лей»	и	«управленцев».	С	целью	обогащения	словарного	запаса	они	могут	ана-
лизировать	слова,	выделять	их	корни	и	подбирать	к	ним	однокоренные	слова,	
заучивая	их.	При	изучении	грамматики	им	можно	предложить	составлять	соб-
ственные	схемы	и	таблицы,	расширяя	их	с	целью	получения	полной	картины	
(развитие	навыка	обобщения).

Коммуникативный	 способ	 изучения	 иностранного	 языка,	 в	 котором	 осо-
бое	значение	придается	содержательной	стороне	речи,	ее	действию	на	партне-
ра,	 реализации	 всех	 основных	функций	 общения:	 познавательной,	 ценностно-
ориентационной,	 регулятивной	 и	 конвенциональной	 [Елина,	 Кузнецова,	 2016,																
с.	55],	–	подходит	для	обучающихся,	которые	предпочитают	практиковать	обще-
ние.	Это	учащиеся	с	хорошо	развитой	интуицией,	коммуникабельные	и	творче-
ские	личности.	они	воспринимают	общую	картину	изучаемого	ими	материала,	а	
не	незначительные,	на	их	взгляд,	детали.	Самая	предпочтительная	для	них	форма	
обучения	–	игровая,	а	результативные	задания	–	групповые.	данный	способ	под-
ходит	учащимся	групп	«социалов»	и	«гуманитариев».	Таким	учащимся	для	обо-
гащения	лексикона	будет	легче	находить	новые	слова	в	художественных	произ-
ведениях	(тем	самым	будет	развиваться	и	их	внимательность	к	деталям),	а	затем	
применять	их	в	речи	и	письменных	работах.	Что	касается	изучения	грамматики,
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им	лучше	пытаться	понять	уже	готовые	структуры,	но	объяснять	их	самостоя-
тельно,	не	прибегая	к	написанному	в	учебнике	материалу,	тем	самым	развивая	
логическое,	последовательное	мышление	[Акишина,	2002].

Приведем	пример	задания	для	группы	учащихся,	которым	соответствует	ком-
муникативный	 способ	 изучения	 языка.	отличным	 упражнением	 является	 дис-
куссия.	Можно	предложить	тему	для	обсуждения	(например,	«Internet:	merits	and	
demerits?»)	и	разделить	учащихся	на	группы	в	соответствии	с	различными	мне-
ниями.	Задача	учащихся	–	привести	как	можно	больше	аргументов	в	пользу	мне-
ния	своей	команды,	попытаться	переманить	оппонентов	на	свою	сторону.	дис-
куссию	следует	проводить	по	теме,	соответствующей	изучаемой.	Можно	предло-
жить	учащимся	список	слов,	фраз	и	грамматических	конструкций,	которые	сле-
дует	использовать	при	аргументации.	С	помощью	дискуссии	учащиеся	могут	не	
только	развивать	навыки	коммуникации	и	закреплять	использование	изученной	
лексики	и	 грамматики,	но	и	развивать	логическое	мышление	 (при	построении	
логически-последовательного	высказывания),	контролировать	эмоции	и	подхо-
дить	к	делу	творчески	(например,	если	учащийся	попал	в	группу,	с	мнением	ко-
торой	он	не	согласен	и	ему	приходится	придумывать	аргументы	в	пользу	этого	
мнения,	чтобы	не	подвести	товарищей	по	команде).

Таким	образом,	с	учетом	психотипов	и	установок	на	вид	деятельности	учи-
тель	сможет	индивидуализировать	учебный	процесс,	выбрав	подходящий	путь	
освоения	языка	для	каждого	ученика	или	группы,	и	сформировать	индивидуаль-
ный	стиль	обучения,	что	поможет	развить	сильные	стороны	учащихся,	применяя	
различные	методики	 для	 достижения	 наилучших	 результатов	 в	 изучении	 ино-
странного	языка.
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В статье рассматриваются актуальность формирования социокультурной компетенции, 
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The article discusses the relevance of the formation of sociocultural competence, its conceptual 
core and the components of the term, possible means and methods of sociocultural competence 
forming at the foreign language lessons.

Главная	задача	современной	школы	заключается	в	подготовке	выпускника,	
готового	к	процессу	глобализации,	который	все	шире	разворачивается	из	
года	в	год.	Это	значит,	что	выпускник	школы	должен	владеть	не	только	ино-

странным	языком,	но	и	быть	осведомлен	о	культуре	страны	изучаемого	им	язы-
ка.	осуществление	данной	цели	возможно	при	помощи	качественно	сформиро-
ванной	социокультурной	компетенции.	Под	социокультурной	компетенцией	по-
нимается	умение	выделять	общее	и	культурно-специфическое	в	моделях	разви-
тия	различных	стран,	исторических	этапов	в	пределах	одной	страны,	социаль-
ных	слоев	общества.

	обучающегося	следует	научить	признавать	правила	и	права	культурных	мо-
делей,	отличных	от	привычных	ему,	а	значит,	и	формировать	на	их	основе	пред-
ставления,	нормы	жизни	различных	культур.	обучающийся	должен	быть	готов	
конструктивно	отстаивать	собственные	позиции,	не	унижая	других	и	не	попадая	
в	прямую	зависимость	от	чужих	приоритетов.	
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По	мнению	В.В.	Сафоновой	[Сафронова,	1993],	социокультурная	компетен-
ция	включает	три	блока	знаний.	

1.	лингвострановедческие	 знания	 подразумевают	 владение	 национально-
культурной	 лексикой	 и	 умелое	 ее	 применение	 в	 ситуациях	 межкультурного																			
общения.	

2.	Социально-психологические	 знания	 означают	 владение	 национально-
специфическими	моделями	поведения	и	социокультурно	обусловленными	сце-
нариями	с	использованием	лексики,	применяемой	в	данной	культуре.	

3.	Культурологические	 знания	 –	 знания	 социокультурного,	 историко-
культурного	фона,	знание	традиций,	обычаев	народа	и	умение	использовать	их	
для	достижения	взаимопонимания.	

из	всего	вышеизложенного	следует,	что	социокультурная	компетенция	–	это	
совокупность	знаний	о	стране	изучаемого	языка,	национально-культурных	осо-
бенностях	 социального	 и	 речевого	 поведения	 носителей	 языка	 и	 способность	
пользоваться	 этими	 знаниями	в	процессе	 общения,	 следуя	обычаям,	правилам	
поведения,	нормам	этикета,	социальным	условиям	и	стереотипам	поведения	но-
сителей	языка.	Какие	методы	и	средства	в	современной	методике	преподавания	
иностранного	 языка	 можно	 использовать,	 чтобы	 сформировать	 социокультур-
ную	компетенцию?	Безусловно,	наиболее	эффективным	и	быстродействующим	
методом	является	метод	погружения	в	культуру	изучаемого	языка.	ученик	бу-
дет	 постоянно	находиться	 в	 той	 атмосфере,	 где	 придетcя	 взаимодействовать	 с	
предcтавителями	другой	культуры,	изучать,	наблюдать,	быть	непоcредственным	
участником	коммуникации	гораздо	больше,	чем	на	уроках	иноcтранного	языка.	
очевидно,	что	такой	метод	не	может	быть	использован	большей	частью	обуча-
ющихся,	поэтому	перед	учителем	встает	важная	задача:	суметь	грамотно	подо-
брать	материал	и	организовать	работу	в	рамках	урока.

Следует	помнить	несколько	важных	моментов	при	подготовке	к	занятию,	где	
будет	представлена	лингвострановедческая	информация.

1.	Познание	другой	культуры	можно	осуществлять,	основываясь	на	личном	
опыте,	при	сравнении	со	своей	культурой.	Поэтому	важно	интегрировать	ино-
язычную	культуру	в	культуру	своей	страны.	К	тому	же	изучение	другой	культу-
ры	способствует	более	глубокой	идентификации	себя	как	части	определенной	
культуры.

2.	Тщательный	подбор	 тематики	разговора	и	материала	является	необходи-
мым	условием.	учебный	текст	должен	быть	аутентичным,	подходящим	возрасту	
и	интересам	обучающихся.	Тексты	должны	воcпитывать	бережное	отнoшение	к	
своей	и	другим	культурам	и	быть	приближены	к	еcтеcтвенной	cитуации	oбщения.

3.	Важно	учитывать	принцип	равноправия	всех	культур,	не	допускать	этно-
центризма.

Таким	 образом,	 сформированная	 социокультурная	 компетенция	 позволяет	
уcтранить	межкультурный	барьер,	 поcкольку	 отcутствие	 языкового	 барьера	не	
всегда	приводит	к	качественной	межкультурной	коммуникации.	Социокультур-
ная	компетенция	помогает	приобщить	учащихся	к	 культуре	изучаемого	 языка,	



привить	чуткое	отношение	к	феноменам	чужой	культуры,	более	полно	иденти-
фицировать	себя	как	часть	своей	культуры,	а	значит,	сформировать	личность,	го-
товую	к	диалогу,	умеющую	принимать	другие	культуры	и	экологично	отстаивать	
свои	интересы.
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Цель статьи – определить влияние использования аутентичных аудиоматериалов 
для формирования грамматических навыков на уроке иностранного языка. Описаны 
возможности использования аудиоматериалов в процессе обучения грамматике. 

Grammar skill, audio materials, songs, audio text, authentic materials.
The purpose of this article is to determine the impact of using authentic audio materials on the 
formation of grammar skills in a foreign language lesson. The possibilities of using audio mate-
rials in the process of learning grammar are described.

Е.И.	Пассов	определяет	грамматический	навык	как	«синтезирован-
ное	 действие,	 совершаемое	 в	 навыковых	 параметрах	 и	 обе-
спечивающее	 адекватное	морфолого-синтаксическое	 оформ-

ление	речевой	единицы	любого	уровня	в	речи»	[Пассов,	1977].	
В	период	 обучения	иностранному	 языку	 ученик	 овладевает	 такими	рецеп-

тивными	грамматическими	навыками,	как:	выделение	из	речевого	потока	грам-
матических	конструкций	и	соотнесение	их	с	определенным	смысловым	значени-
ем;	дифференцирование	и	идентифицирование	грамматических	явлений	по	фор-
мальным	признакам;	прогнозирование	грамматической	формы	слова	/	конструк-
ции;	установление	связи	между	предложениями	внутри	абзаца	или	текста	и	пр.	

Грамматические	навыки	формируются	и	развиваются	поэтапно.	Е.и.	Пассов	
выделяет	шесть	этапов:	восприятие	грамматической	модели,	имитация,	подста-
новка,	трансформация,	репродукция	и	комбинирование	[Пассов,	1977].	

В	 развитии	 грамматических	 навыков	 могут	 помочь	 правильно	 подобранные											
аудиоматериалы.	 Аудиоматериалы	 определяются	 как	 «тексты,	 предназначенные	
для	слухового	восприятия»	[Азимов,	Щукин,	2009,	с.	24]	и	включают	в	себя	подка-
сты,	песни,	радио-	и	телепередачи,	прогнозы	погоды,	интервью,	дебаты,	аудиокни-
ги	(вырезки	из	пьес,	сказок,	рассказов),	мульт-	и	кинофильмы,	стихотворения.	При	
отборе	 аудиоматериалов	для	изучения	 грамматических	явлений	следует	руковод-
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ствоваться	такими	принципами,	как:	аутентичность	материала,	наличие	в	нем	изу-
чаемого	грамматического	явления,	небольшое	содержание	новой	лексики	в	аудио-
тексте,	соответствие	уровня	текста	уровню	владения	языком	обучающихся	и	их	ин-
тересам.	Касательно	того,	какой	аудиоматериал	можно	считать	аутентичным,	суще-
ствуют	разные	точки	зрения.	Э.Г.	Азимов	и	А.н.	Щукин	считают,	что	аутентичный	
текст	не	должен	быть	адаптирован	для	учеников	[Азимов,	Щукин,	2009,	с.	25–26],	в	
то	время	как	В.В.	Сафонова	отмечает,	что	аутентичными	текстами	обычно	называ-
ют	все	аудио-	и	видеотексты,	которые	создаются	для	удовлетворения	различных	по-
требностей	человека	в	конкретной	естественной	языковой	среде	[Сафонова,	2004].	

для	развития	 грамматических	навыков	 аудиоматериал	может	быть	исполь-
зован	на	этапе	предъявления	новой	грамматической	структуры.	для	этого	мож-
но	подобрать	подходящую	к	теме	урока	песню,	в	которой	присутствует	нужная	
структура,	 при	 этом	 обратив	 на	 нее	 внимание	 учеников	 перед	 прослушивани-
ем.	Так	обучающиеся	развивают	умение	идентифицировать	структуру	и	отделять	
ее	от	других.	на	этапе	имитации	грамматического	явления	также	возможно	ис-
пользование	аудиоматериала	–	ученики	могут	подпевать	песне,	содержащей	из-
учаемую	структуру,	или	повторять	за	записью	стихотворения,	тем	самым	ими-
тируя	речевой	образец.	на	этапах	подстановки	и	трансформации	аудиоматери-
ал	может	выступать	как	основа	для	работы	над	изучением	грамматического	яв-
ления.	Применяются	следующие	задания:	перефразировать	предложение,	преоб-
разовать	несколько	простых	предложений	в	сложное,	трансформировать	прямую	
речь	в	косвенную.	например,	при	изучении	темы	«Present	Continuous»	можно	ис-
пользовать	песню	«What	 are	 they	doing?».	действия	песни:	 «Running,	 jumping,	
laughing,	talking»,	–	сопровождается	показом	соответствующей	картинки.	далее	
обучающиеся	отвечают	на	вопросы,	используя	Present	Continuous.	Благодаря	та-
кому	упражнению	происходит	запоминание	глаголов	в	форме	изучаемого	време-
ни,	а	также	ученики	получают	возможность	дать	собственный	ответ	на	основе	
прослушанного.	Аудиоматериал	в	виде	отрывка	из	пьесы,	интервью	или	телепе-
редачи	может	быть	использован	как	для	дополнительной	демонстрации	приме-
нения	грамматического	явления	в	аутентичной	речи,	так	и	как	основа	для	упраж-
нений,	призванных	актуализировать	новую	грамматическую	структуру	в	речи.

Таким	образом,	использование	различных	видов	аутентичных	аудиоматериа-
лов	способно	не	только	разнообразить	урок	иностранного	языка	и	улучшить	мо-
тивацию	школьников,	 но	 и	 добиться	 более	 успешного	 овладения	ими	 грамма-
тическими	навыками.	Аудирование	может	выступать	как	самостоятельный	эле-
мент	урока,	так	и	являться	основой	для	более	глубокой	проработки	определенно-
го	грамматического	явления.
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В статье рассматриваются особенности использования аутентичных материалов на 
уроках английского языка в 9-м классе для развития навыков говорения, а также 
представляется комплекс разработанных упражнений к подобранному аутентичному                    
видеоматериалу.

Authentic materials, speaking skills, English lessons, exercises.
This article discusses the features of the usage of authentic materials at English lessons in the 9th 
grade in order to develop speaking skills, it also presents a number of exercises elaborated for 
the selected authentic video material.

В	современном	образовании	иностранный	язык	выступает	как	инструмент	общекультурного	развития	человека.	нынешний	уровень	развития	обще-
ства	требует	высокого	качества	обучения	иностранному	языку	в	старшей	

школе,	что,	в	свою	очередь,	нуждается	в	тщательном	поиске	эффективных	прие-
мов	обучения	языку.	

Аутентичные	 материалы	 представляют	 собой	 материалы,	 взятые	 из	 ориги-
нальных	источников,	которые	характеризуются	естественностью	лексического	на-
полнения	и	грамматических	форм,	ситуативной	адекватностью	используемых	язы-
ковых	средств,	иллюстрируют	случаи аутентичного	словоупотребления	и	хотя	и	не	
предназначены	специально	для	учебных	целей,	но	могут	быть	использованы	при	
обучении	иностранному	языку	[Матухин,	2008,	с.	143].

Целью	 данной	 статьи	 является	 разработка	 методики	 использования	 аутен-
тичных	материалов	для	развития	навыков	говорения	к	учебнику	М.В.	Вербицкой	
«Forward»	для	9-го	класса.	

При	изучении	темы	«Europe,	Europe»,	посвященной	культуре	и	истории	Евро-
пы,	Евросоюзу,	его	созданию,	функционированию	[Вербицкая,	2016,	с.	 24],	в	ка-
честве	дополнительного	аутентичного	материала	было	предложено	использовать	
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видео	How	does	 the	EU	work	–	CNBC	explains.	 данный	разъясняющий	 ролик	на-
целен	на	англоязычную	аудиторию	и	повествует	об	истории	и	причинах	создания																				
Евросоюза,	основных	учреждениях	ЕС,	их	задачах,	встречах	лидеров	стран.	

Как	известно,	аутентичные	материалы	изначально	не	предназначены	для	при-
менения	в	обучении	и	вызывают	трудности	у	обучающихся	при	работе	с	ними.	дан-
ный	факт	показывает	важность	ознакомления	обучающихся	с	незнакомыми	языко-
выми	единицами.	По	этой	причине	первым	заданием	в	предложенном	комплексе	
упражнений	представлено	задание,	заключающееся	в	подборе	эквивалента	в	рус-
ском	языке	к	словам	или	фразам	из	видео.	 (например,	devastated	economy,	amend	
law,	decision-making	body	и	т.д.)	для	облегчения	задания	данные	лексические	еди-
ницы	представлены	в	контексте.	 на	 уроке	 вводится	 около	 15	единиц,	 впослед-
ствии	 планируется	 их	 использование	 в	 монологическом	 высказывании	 обучаю-
щихся	в	качестве	активного	словарного	запаса.

При	первом	просмотре	обучающимся	нужно	выполнить	задание	2	и	вставить	
в	пропуски	недостающие	слова	(например,	название	стран,	числительные,	слово-
сочетания,	названия	институтов)	в	предложения,	которые	взяты	без	изменения	из	
видео	и	вносят	определенный	вклад	в	понимание	обучающимися	видео	в	целом.

основной	 задачей	 в	 задании	 3	 является	 заполнение	 схемы	 «Главные	 учреж-
дения	Евросоюза».	Так,	это	могут	быть	названия	самих	учреждений	(Парламент	
ЕС,	совет	ЕС)	города,	страны,	где	они	расположены	(Страсбург,	люксембург),	или	
же	функции,	которые	исполняет	конкретный	институт.

Следующее	задание	требует	от	обучающихся	развернутых	ответов	на	вопросы,	
которые	освещались	в	видеоматериале,	таких	как:	«каковы	основные	причины	соз-
дания	Европейского	объединения	угля	и	стали»,	«что	такое	еврозона?».	Во	второй	
части	данного	упражнения	обучающимся	нужно	прокомментировать	цитату	быв-
шего	государственного	секретаря	США	Генри	Киссинджера,	приводящуюся	в	на-
чале	ролика:	«Who	do	I	call,	if		I	want	to	call	Europe?».	

В	конце	репортажа	выражается	неоднозначное	отношение	к	существованию	
и	 дальнейшему	 функционированию	 Евросоюза,	 потому	 как,	 с	 одной	 стороны,	
принятие	решений	в	отношении	каких-либо	проблем	становится	все	более	слож-
ной	задачей	из-за	большого	количества	представителей	разных	наций,	у	которых	
соответственно	разные	интересы,	бюрократии	и	сложного	устройства	учрежде-
ний	ЕС,	с	другой	–	этот	союз	существует	уже	более	60	лет	и	пока	справляется	со	
своей	первостепенной	задачей	–	избежание	мировой	войны.	Последнее	задание	
подразумевает	выход	в	речь	с	монологом	и	опорой	на	все	предыдущие	задания.	
обучающимся	предлагается	порассуждать	на	тему	будущего	ЕС,	основываясь	на	
фактах,	приводящихся	в	видеоролике,	а	также	собственном	опыте.	необходимо	
представить	монологическое	высказывание-предположение	о	том,	сможет	ли	ЕС	
и	дальше	выполнять	свою	главную	задачу,	ради	которой	он	был	создан,	или	нет,	
какую	точку	зрения	поддерживает	обучающийся	с	использованием	лексики,	дан-
ной	в	предыдущих	заданиях.

на	уроке	иностранного	 языка,	 в	 частности	 английского,	 особое	место	 сле-
дует	отводить	таким	формам	занятий,	которые	обеспечивают	активное	участие	
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в	 уроке	 каждого	 ученика,	 стимулируют	 речевое	 общение,	 способствуют	 фор-
мированию	 интереса	 и	 стремлению	 изучать	 иностранный	 язык.	 использова-
ние	при	этом	аутентичных	текстов	позволяет	работать	с	первоисточниками	и	на	
основании	их	формировать	культуроведческие	знания	и	создавать	возможность	
общения	на	изучаемом	языке.	Важно	отметить,	что	использование	аутентичных	
материалов	не	только	расширяет	фоновые	знания	обучающихся,	но	и	совершен-
ствует	их	речевые	умения,	способствует	формированию	социокультурной	ком-
петенции	[учамбрина,	2017,	с.	136].

Таким	образом,	можно	говорить	об	актуальности	и	эффективности	использо-
вания	аутентичных	материалов	на	уроках	английского	языка	в	9-м	классе	в	про-
цессе	развития	навыков	говорения.	использование	различных	форм	и	методов	
работы	позволяет	развивать	речевые	навыки	учащихся	и	формировать	устойчи-
вый	интерес	к	изучению	английского	языка.	
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В статье рассматривается проблема подачи грамматического материала английского язы-
ка для учеников средних школ на основе анализа зарубежных и российских учебников. 

English language learning, English, grammar material, concentric method, children.
In this article the problem of teaching grammar material for students of high school is re-
searched on the basis of analysis of foreign and Russian course books.

Грамматика	играет	важную	роль	в	любом	языке.	именно	она	является	от-
правной	 точкой	 в	 обучении	 любому	 иностранному	 языку.	 По	 мнению				
л.В.	Щербы,	без	грамматики	передача	информации	слушателю	будет	не-

возможна,	так	как	зачастую	лексика	не	способна	передать	все	многообразие	ви-
довременных	форм	глагола,	синтаксиса.	С	помощью	грамматики	также	обеспе-
чивается	формирование	умений	устного	и	письменного	общения	[Щерба,	1945,	
с.	178].	В.В.	Виноградов	также	считает,	что	умение	грамотно	говорить	и	стро-
ить	предложения	–	это	один	из	важнейших	навыков,	которым	необходимо	овла-
деть	[Виноградов,	1975].	однако	для	современных	преподавателей	иностран-
ных	языков	встает	главный	и	при	этом	резонный	вопрос:	«А	как	правильно	пре-
подавать	 обучающимся	 грамматику,	 какой	 учебник	 стоит	 выбрать	 для	 этого:																				
отечественный	или	зарубежный?».	

для	того	чтобы	разобраться	в	этом	вопросе,	был	проведен	анализ	учебников	
российских	и	зарубежных	линеек,	чтобы	выяснить,	какие	учебники	лучше	опти-
мизированы	под	учебный	процесс,	а	какие	нет,	так	как	в	каждом	учебнике	интен-
сивность	подачи	лексико-грамматического	материала	разная.	Слишком	высокая	
интенсивность	может	негативно	сказаться	на	мотивации	обучающихся	к	изуче-
нию	языка,	в	то	же	время	слишком	низкая	интенсивность	отрицательно	сказыва-
ется	на	прогрессе	учеников.	В	данной	статье	для	большей	точности	были	рассмо-
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трены	и	проанализированы	на	предмет	сходств	и	различий	российские	линей-
ки	учебников	и.н.	Верещагиной,	о.В.	Афанасьевой	и	и.В.	Михеевой	начиная	со	
2-го	класса	и	заканчивая	11-м.	Среди	зарубежных	линеек	учебников	выбор	пал	на	
учебники	линейки	«Upstream»	Вирджинии	Эванс	с	уровня	Beginner	(A1)	и	закан-
чивая	уровнем	Upper-Intermediate	(B2),	так	как	подавляющее	большинство	язы-
ковых	школ	используют	именно	эту	линейку	учебников.

Стоит	отметить,	что	как	в	зарубежных,	так	и	в	российских	учебниках	грам-
матический	материал	подается	постепенно,	от	простого	к	более	сложному,	одна-
ко	в	учебниках	«Upstream»	корреляция	материала	с	темой	выполнена	более	каче-
ственно,	в	отличие	от	российских	учебников,	где	имеются	некоторые	наборы	лек-
сики	и	правила,	которые	плохо	согласованы	с	основной	темой.	Среди	особенно-
стей	подачи	материала	стоит	выделить,	что	темы	разбиваются	на	так	называемые	
«концентры»,	когда	одна	большая	тема	разбивается	на	несколько	малых,	связан-
ных	между	собой	тем,	которые	уже	в	течение	всего	обучения	повторяются	в	учеб-
никах	разных	уровней	и	классов.

Согласно	методике	РКи,	разработанной	Т.В.	Савченко,	минимальных	обраще-
ний	к	той	или	иной	теме	должно	быть	три.	Каждый	концентр	должен	иметь	свой	
уровень	сложности.	Первый	концентр	–	базового	уровня,	где	даются	2–3	граммати-
ческие	конструкции	и	примерно	10–12	слов.	Второй	концентр	–	среднего	уровня,	
где	уже	предоставляются	4–6	конструкций	и	14–18	слов.	Последний	концентр	яв-
ляется	продвинутым	уровнем,	где	более	подробно	рассматриваются	определенные	
правила	и	грамматические	конструкции	и	дается	еще	больше	лексического	матери-
ала,	от	20	до	30	слов	[Савченко,	2007].	учебники	и.н.	Верещагиной	и	о.В.	Афана-
сьевой	частично	соответствуют	этой	методике,	но	лексика,	как	упоминалось	ранее,	
плохо	согласована	с	темой,	в	то	время	как	у	учебников	«Upstream»	концентров	за-
метно	больше.	однако	количество	лексико-грамматического	материала	на	юнит	и	
даже	на	сам	учебник	слишком	высокое	для	усвоения	обучающимися,	из-за	чего	его	
применение	в	школах	крайне	затруднительно.	

Таким	образом,	в	ходе	анализа	было	установлено,	что	более	подходящей	ли-
нейкой	учебников	является	линейка	учебников	и.н.	Верещагиной	и	о.В.	Афана-
сьевой,	ввиду	их	меньшей	загруженности	и	большей	оптимизированности	для	
российских	учеников,	в	отличие	от	учебников	линейки	«Upstream».
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Лексико-ориентированный подход – подход к обучению иностранным языкам, основан-
ный на признании доминирующей роли языкового материала. Язык понимается как 
грамматикализованная лексика. В языке присутствуют многословные единицы, то есть 
часто встречающиеся сочетания слов, замещающие грамматические конструкции. Вы-
бор лексики осуществляется исходя из ее частотности и актуальности.

Lexical-oriented approach, lexical chunks, grammar, lexical patterns, language resources, col-
location.
The lexical-oriented approach is an approach to teaching foreign languages, based on the 
dominant role of language collocations. Language is understood as grammatical vocabulary. 
The language contains verbose units, frequently occurring combinations of words that replace 
grammar units in the teaching / learning foreign languages process. The choice of the vocabu-
lary is based on its frequency and relevance.

В	современном	мире	в	связи	с	распространением	личностно	ориентирован-ного	подхода	в	образовании	все	более	востребованными	становятся	новые	
подходы	и	методы.	Ранее	процесс	обучения	иностранному	языку	строился	

вокруг	изучения	грамматики	и	последующей	отработки	грамматических	струк-
тур.	Таким	образом,	значительная	часть	урока	иностранного	языка	могла	быть	
посвящена	изучению	грамматике	как	абстрактному	явлению,	что	зачастую	счи-
тается	нерациональным	в	плане	затраты	времени	[Гурвич,	1974],	так	как	те	же	са-
мые	явления	включаются	далее	в	процесс	развития	речевых	умений.	Следует	от-
метить	и	тот	факт,	что	грамматика	как	совокупность	формализованных	структур	
является	сложной	для	освоения.	В	рамках	преодоления	данной	традиции	разра-
ботан	подход,	основанный	на	лексической	направленности	обучения	иностран-
ному	языку.	Этот	подход	ориентирован	на	обучение	реальной	коммуникации	на	
иностранном	языке	посредством	усвоения	в	первую	очередь	паттернов	и	слов,	
которые	служат	и	средством	обучения,	и	его	результатом.	



[	52	]

Цель	настоящей	статьи	заключается	в	методологическом	осмыслении	содер-
жания	лексико-ориентированного	подхода	к	обучению	иностранным	языкам.	В	
работе	решаются	следующие	задачи:

1)	рассмотреть	 сущность	 и	 методологические	 принципы	 лексико-ориенти-
рованного	подхода;

2)	обозначить	критерии	отбора	языкового	материала	при	обучении	иностран-
ным	языкам	на	основе	лексико-ориентированного	подхода.

Создателем	 этого	метода	 является	Майкл	льюис.	данный	подход	означа-
ет	овладение	лексикой	во	всем	ее	разнообразии.	Главное	в	этом	подходе	–	раз-
витие	 навыков	 словоупотребления,	 что	 является	 чрезвычайно	 актуальным	 в	
плане	развития	коммуникативной	компетенции	обучающихся.	М.	льюис	пред-
ложил	 следующую	 классификацию	 лексических	 единиц	 в	 рамках	 обучения																													
иностранному	языку:	

1)	изолированные	слова	(например,	bridge,	wall);
2)	многословные	единицы	(lexical	chunks)	–	пара	или	группа	слов,	которые	

часто	используются	вместе.
Многословные	 образования	 делятся	 на	 полислова	 (by	 the	 way,	 on	 the	 one	

hand),	коллокации	(highly	appreciated)	и	институциональные	высказывания.	ин-
ституциональные	 (формульные)	 высказывания,	 которые	 носят	 прагматический	
характер,	в	свою	очередь,	делятся	на	короткие	высказывания	типа	(just	a	moment,	
please),	вводные	слова	и	обороты	(I	can	see	your	point,	but),	включая	средства	ло-
гической	связности	текста	(to	begin	with,	to	sum	up),	а	также	законченные	предло-
жения	с	четким	прагматическим	значением.

М.	льюис	[Lewis,	1993]	также	пересмотрел	роль	грамматики	в	обучении	ино-
странным	 языкам.	 он	 считал,	 что	 язык	 –	 это	 грамматикализованная	 лексика.	
Грамматические	структуры	превращаются	в	лексические	коллокации	(«chunks»),	
которые	формируются	в	зависимости	от	частотности	их	употребления.	Соответ-
ственно,	необходимо	стремиться	к	усвоению	языковых	конструкций	в	готовом	
виде,	что	способствует	уменьшению	количества	языковых	ошибок	и,	как	след-
ствие,	повышению	уровня	языковой	компетенции.

М.	льюис	считал	также,	что	в	каждый	момент	времени	лексикон	обучающе-
гося	состоит	из	целого	ряда	единиц:	

–	единиц,	полностью	доступных	как	для	рецепции	 (восприятия),	 так	и	для	
продукции	(производства);	

–	единиц,	понимаемых	в	контексте,	но	не	усвоенных	полностью;	
–	единиц,	известных	обучающемуся,	но	их	значение	понимается	им	либо	ча-

стично,	либо	неправильно.
исходя	 из	 этого,	 обучающимся	 нужно	 использовать	 в	 речи	 закрепившие-

ся	словосочетания,	так	как	лексический	и	грамматический	аспекты	осваивают-
ся	параллельно,	что	способствует	развитию	языковой	догадки.	Принципы	отбо-
ра	 языкового	материала	при	 таком	подходе	предписывают	установление	 уров-
ня	востребованности	языковых	единиц	для	а)	работы	с	иноязычными	текстами;																															



б)	ежедневной	(бытовой)	коммуникации.	Помимо	этого,	языковой	материал	дол-
жен	быть	доступным,	достаточным	и	актуальным,	то	есть	отражать	реалии	со-
временного	мира.

лексика	вводится	систематизированно,	в	рамках	семантического	поля	области,	
в	которой	употребляется,	и	по	принципу	обучения	лексическим	коллокациям.	об-
учающийся	овладевает	навыками	употребления	слова.	Это	позволяет	использовать	
одну	и	ту	же	лексическую	единицу	в	различных	контекстах,	упражнениях	и	абсо-
лютно	на	всех	уровнях	изучения	иностранного	языка	[новгородова,	2014].

Рассмотрение	сущности	и	принципов	реализации	лексико-ориентированного	
подхода	 позволяет	 сделать	 вывод	 о	 его	 значительном	 обучающем	потенциале,	
что	обосновывает	возможность	его	применения	для	развития	языковой	способ-
ности	и	речевой	компетенции	в	условиях	иноязычной	образовательной	среды.

Библиографический список
1.	 Гурвич	П.Б.	основы	обучения	устной	речи	на	языковых	факультетах:	курс	лекций.	1974.	

Ч.	2.	176	с.
2.	 новгородова	Е.Е.	Профессиональная	подготовка	студентов	неязыковых	вузов	к	иноязыч-

ному	деловому	общению	//	Психология,	социология	и	педагогика.	2014.	№	11	[Электрон-
ный	ресурс].	URL:	http://psychology.snauka.ru/2014/11/3959	(дата	обращения:	13.04.2020).

3.	 Профессионально-ориентированный	 подход	 при	 обучении	 иностранному	 языку	 (пе-
дагогическая	 концепция)	 [Электронный	 ресурс].	 URL:	 https://moluch.ru/conf/ped/
archive/100/5061/	(дата	обращения:	08.04.2020).

4.	 Lewis	M.	The	Lexical	Approach:	The	State	of	ELT	and	a	Way	Forward.	–	Hove,	England:	Lan-
guage	Teaching	Publications,	1993.	Reprinted	1994,	1996,	1999.	200	p.



[	54	]

ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВЫх ТЕхНОЛОГИй 
В ПРОцЕССЕ ФОРМИРОВАНИя 
ИНОязЫчНОГО ЛЕКСИчЕСКОГО НАВЫКА 
У ОБУчАющИхСя 
НА эТАПЕ НАчАЛЬНОГО ОБщЕГО ОБРАзОВАНИя 

the use of Game technoloGies 
in the process of forminG 
a foreiGn lanGuaGe leXical sKill of students 
at the staGe of primary General education

А.Г. Емец           A.G. Emets

научный руководитель А.В. Смирнова,
 кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры английской филологии КГПУ им. В.П. Астафьева 
scientific adviser A.V. Smirnova,

Candidate of Pedagogical Sciences, Department 
of English Philology KSPU named after V.P. Astafiev, docent 

Игровые технологии, лексика, семантизация, лексическая единица, иноязычный лексиче-
ский навык.
В статье рассматриваются игровые методы обучения в учебно-воспитательном процес-
се, а также применение игровых технологий с целью формирования иноязычного лек-
сического навыка на начальном этапе обучения. Раскрывается понятие «учебная игра», 
представлены этапы работы с лексикой, особенности формирования иноязычного лекси-
ческого навыка на начальном этапе обучения.

Game methods, vocabulary, semantization, lexical unit, foreign language lexical skill. 
The article represents the game methods in the educational process and the application of game 
technologies in order to form a foreign language lexical skill at the initial stage of studying. The 
article reveals the concepts of “educational game”, the stages of work on lexis, features of the 
formation of a foreign language lexical skill at the stage of primary general education.

На	 современном	 этапе	 развития	 общество	 сталкивается	 с	 проблемами																	
взаимодействия	различных	культур	и	сохранения	культурного	многооб-
разия	планеты	и,	 как	 следствие,	 осознает	необходимость	 развития	диа-

лога	культур	в	рамках	изучения	иностранного	языка.	иностранный	язык	более	
не	 является	 формальной	 системой,	 отстраненной	 от	 реальных	 условий	 ее	 ис-
пользования.	на	сегодняшний	день	иностранный	язык	стал	восприниматься	как	
средство	общения	и	коммуникации,	что	привело	к	развитию	методик	обучения	
иностранному	 языку	 в	целом	и	лексике	 в	 частности.	Главной	целью	обучения																														
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иностранному	языку	является	развитие	устных	и	письменных	форм	общения,	и	
реализация	этой	цели	предполагает	владение	лексикой	изучаемого	языка	в	пла-
не	семантической	точности,	синонимического	богатства,	адекватности	и	умест-
ности	ее	использования	[Гальскова,	2004,	с.	81].	

Результаты	изучения	мнений	ведущих	методистов	позволяют	выделить	три	
основных	этапа	работы	с	лексическим	материалом.

1.	ориентировочно-подготовительный	этап,	предполагающий	ввод	новой	лек-
сики,	семантизацию	и	первичное	воспроизведение	новых	лексических	единиц.

2.	Стереотипизирующе-ситуативный	 этап,	 на	 котором	 тренируются	 новые	
лексические	единицы	и	создаются	прочные	речевые	связи,	используемые	в	рече-
вых	ситуациях.

3.	Варьирующе-ситуативный	 этап,	 на	 котором	 создаются	 прочные	 речевые	
связи,	происходит	обучение	комбинированию	знакомых	лексических	элементов	
в	разнообразных	контекстах.

Этапы	 работы	 с	 лексикой	 неразделимы	 и	 представляют	 собой	 единое	 це-
лое,	но	методисты	все	же	выделяют	каждый	из	них	с	целью	выявления	основ-
ных	трудностей	в	упражнениях.	Как	правило,	особые	трудности	у	обучающих-
ся	младших	 классов	 вызывают	 сочетание	 слов	 в	 предложении,	 включение	 но-
вой	лексики	в	минимальные	высказывания	на	уровне	речевого	образца,	комби-
нирование	речевых	образцов	между	собой,	а	также	восприятие	лексики	на	слух	
при	аудировании.	Зачастую	эти	трудности	приводят	к	потере	интереса	к	пред-
мету	у	обучающихся	на	любом	этапе	обучения	но	преимущественно	это	касает-
ся	младших	школьников	в	связи	с	особенностями	устройства	их	мотивации,	про-
извольного	и	непроизвольного	внимания.	Возможности	волевого	регулирования	
младших	обучающихся	ограничены	и	требуют	ближайшей	мотивации,	а	потому	
младший	школьный	возраст	характеризуется	слабым	произвольным	вниманием.	
В	большей	степени	в	этом	возрасте	развито	непроизвольное	внимание	–	все	но-
вое	и	необычное	само	собой	привлекает	младших	школьников,	не	требуя	усилий	
с	их	стороны	[Эльконин,	2006,	с.	48].

Среди	 множества	 эффективных	 методик	 обучения	 иноязычной	 лексике	 на	
начальном	этапе	выделяют	обучение	с	помощью	применения	игровых	техноло-
гий.	игровая	форма	занятий	не	только	приносит	динамику	учебному	процессу	и	
стимулирует	обучающихся,	но	и	способствует	повышению	качества	успеваемо-
сти,	развитию	личностного	творческого	потенциала	обучающихся,	формирова-
нию	личной	ответственности	за	результат	труда. А.А.	деркач	определяет	учеб-
ную	игру	как	технологию,	используемую	в	учебном	процессе	в	качестве	задания,	
содержащего	учебную	проблему,	решение	которой	обеспечит	достижение	опре-
деленной	учебной	цели	[деркач,	Щербак,	1991].

Различные	 игровые	 технологии	 могут	 быть	 применены	 на	 каждом	 из	 эта-
пов	работы	с	 лексикой.	на	ориентировочно-подготовительном	 этапе	формиро-
вания	иноязычных	лексических	навыков	для	семантизации	и	первичной	трени-
ровки	лексических	единиц	возможно	использование	дидактических	игр,	основой	
которых	являются	упражнения	на	идентификацию,	зрительное	и	слуховое	вос-



приятие	лексики,	подбор	синонимов	или	же	антонимов,	а	также	на	имитацию.	
на	стереотипизирующе-ситуативном	этапе	представляется	возможным	внедре-
ние	игр,	которые	представляют	собой	вопросно-ответные	задания,	а	также	зада-
ния	на	подстановку	лексических	единиц	в	речевые	образцы,	что	позволит	создать	
ассоциативную	связь	между	словом	и	речевым	образцом,	а	также	понять,	как	но-
вые	слова	функционируют	в	предложении.	Применение	игровых	технологий	на	
варьирующе-ситуативном	этапе	возможно	только	в	качестве	элементарных	зада-
ний,	обеспечивающих	переход	к	выполнению	подлинно	коммуникативных	задач.	

Таким	 образом,	 следует	 отметить,	 что	 важным	 аспектом	 в	 изучении	 ино-
странного	языка	является	изучение	лексики	и	формирование	лексического	навы-
ка.	игровая	технология	одна	из	наиболее	эффективных	на	начальном	этапе	обу-
чения,	поскольку	игровая	деятельность	повышает	интерес	к	предмету,	позволяет	
сконцентрировать	внимание	обучающихся	на	главном	–	овладении	речевыми	на-
выками	в	процессе	ситуации,	приближенной	к	естественному	общению.
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Дополнительное образование, технология развития критического мышления, универсаль-
ные учебные действия, младшие подростки, ФГОС основного общего образования.
Целью статьи является обобщение результатов использования технологии развития 
критического мышления при формировании УУД у обучающихся организации дополни-
тельного образования детей. Использовались метод наблюдения за деятельностью обуча-
ющихся, запись результатов в листы наблюдения, анализ. Представлена авторская трех-
уровневая модель оценивания сформированности УУД младших подростков.
Представленные в статье результаты экспериментальной работы говорят о том, что ре-
гулярное использование приемов технологии развития критического мышления в до-
полнение к текущей работе по аутентичному УМК способствует более эффективному 
формированию УУД у младших подростков. 

Аdditional education, technology of critical thinking development, universal learning actions, 
younger teens, FSES of basic General education.
The article is aimed to generalize the results of using the technology of critical thinking devel-
opment in the formation of the universal learning actions in students in order to organize ad-
ditional education. The method of monitoring the activities of young teens was used as well as 
recording of the results in observation sheets, analysis. The article presents the author’s three-
level model for assessing the formation of the universal learning actions in younger teens.
The results of experimental work presented in the article suggest that the regular usage of the 
technology of critical thinking development in addition to the current work on authentic edu-
cational methodical complex contributes to a more effective formation of the universal learning 
actions in younger teens.

Современное	 образовательное	 пространство	 не	 ограничивается	 рамками	
общеобразовательной	 школы.	 Знания,	 различные	 умения	 и	 навыки	 се-
годня	также	можно	получить	в	организациях	дополнительного	образова-

ния	детей	(далее	–	организации	дод).	Главной	целью	таких	организаций	являет-
ся	получение	на	выходе	«каждого	ребенка	полноценной,	всесторонне	развитой,	
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профессионально	и	творчески	реализованной	личности»	[дополнительное	обра-
зование…,	2020].	Цель	и	преимущества	организаций	дод,	представленные	да-
лее,	обусловили	прочное	укрепление	позиций	организаций	дод	наравне	с	обще-
образовательными	школами.	К	преимуществам	организаций	дод	относятся:

1)	посещение	данных	организаций	на	добровольной	основе;
2)		выбор	формы	обучения	(в	большой	группе	или	мини-группе,	индивиду-

ально;	дистанционно);
3)	выбор	 программы	 обучения	 (по	 аутентичным	 материалам;	 подготовка	 к	

ЕГЭ,	оГЭ	или	международным	экзаменам	и	т.д.);
4)	выбор	преподавателя	(носитель	языка,	русскоговорящий	учитель)	и	др.
исходя	 из	 целей	 и	 преимуществ	 организаций	дод	можем	 заключить,	 что	

обучающиеся,	помимо	получения	и	расширения	предметных	знаний	и	умений	
по	 иностранному	 языку,	 также	 формируют	 универсальные	 учебные	 действия										
(далее	 –	ууд).	 данное	 понятие	 закреплено	 во	ФГоС	 всех	 уровней	 обучения.	
ууд	состоят	из	таких	блоков	умений,	как:	личностный,	регулятивный,	познава-
тельный	и	коммуникативный.	Так,	согласно	ФГоС	основного	общего	образова-
ния	обучающийся	должен	демонстрировать	владение	такими	умениями	из	бло-
ков	ууд,	как,	например,	умение	смыслового	чтения,	иКТ-компетенция,	умение	
работать	индивидуально	и	в	группе,	умение	устанавливать	сотрудничество	с	дру-
гими	людьми	и	достигать	в	нем	взаимопонимания	и	т.д.	[Требования	к	результа-
там…].	однако	проблема	формирования	ууд,	равно	как	проблема	единой	мето-
дики	оценивания	уровня	сформированности	ууд,	до	сих	пор	остается	не	решен-
ной,	несмотря	на	большое	количество	существующих	работ	по	данным	темам,	
чем	и	обусловлена	актуальность	данной	статьи.

Как	отмечено	выше,	формирование	ууд	может	происходить	в	организаци-
ях	дод.	В	одной	из	таких	организаций,	а	именно	на	базе	OOO	«Виста-А»	студия	
«Happy	English»,	 г.	 Красноярск,	 предоставляющей	 обучение	 английскому	 язы-
ку,	происходило	наше	исследование,	результаты	которого	представлены	в	данной	
работе.

исследование	проводилось	в	течение	четырех	месяцев	(с	января	по	апрель)	
в	двух	фокус-группах	младших	подростков	12–13	лет.	одна	из	групп	(4	обучаю-
щихся)	была	экспериментальной,	вторая	–	контрольной.	

обучающиеся	обеих	групп	занимались	по	курсу	аутентичного	уМК	«Solutions	
Elementary	Third	Edition»	издательства	Oxford	University	Press.	Эксперименталь-
ная	группа	получала	дополнительные	задания	согласно	технологии	развития	кри-
тического	мышления	(далее	–	ТРКМ).	нами	были	выбраны	следующие	восемь	
приемов	ТРКМ	в	соответствии	с	уровнем	знаний	иностранного	языка	(Elementary	
или	А1)	младших	подростков,	а	также	специфики	уМК:	«Кластеры»,	«Круги	по	
воде»,	 «Концептуальное	колесо»,	 «Синквейн»,	 «Верные	и	неверные	утвержде-
ния»,	таблица	«толстых»	и	«тонких»	вопросов,	рефлексивное	«письмо	по	прави-
лам»,	разработанный	нами	лист	самооценки.	данные	приемы	по	большей	части	
использовались	нами	на	стадиях	«вызов»	и	«рефлексия»,	а	на	стадии	«осмысле-
ния»	обучающиеся	экспериментальной	группы	работали	с	учебным	материалом	
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уМК.	обучающиеся	контрольной	группы	работали	с	учебным	материалом	и	вы-
полняли	задания	только	из	уМК.

Чтобы	определить	уровень	сформированности	ууд	обучающихся,	нами	была	
предложена	трехуровневая	модель	оценивания	сформированности	ууд.

1.	Высокий уровень	(2	балла)	означает	сформированность	блоков	на	макси-
мальном	уровне,	когда	обучающийся	не	испытывает	трудностей	при	работе	с	лю-
бой	учебной	задачей,	самостоятелен.

2.	Средний уровень	 (1	балл)	означает	сформированность	части	умений	по	
блоку	ууд,	в	знакомой	учебной	ситуации	действует	самостоятельно,	но	в	новых	
ситуациях	испытывает	трудности.

3.	Низкий уровень	(0	баллов)	означает,	что	у	обучающегося	не	сформирова-
на	большая	часть	умений	блока	ууд	и	ему	всегда	или	большую	часть	времени	
требуется	помощь	учителя	или	сверстников	для	выполнения	учебного	задания,	
не	самостоятелен.

данными	уровнями	можно	охарактеризовать	сформированность	как	отдель-
но	взятых	блоков	ууд,	так	и	совокупности	данных	блоков.

на	 рисунке	 ниже	 представлен	 сравнительный	 уровень	 сформированности	
ууд	у	каждого	отдельного	обучающегося.	Первый	столбец	на	графике	показыва-
ет	уровень	сформированности,	выявленный	на	предварительном	этапе	экспери-
мента,	второй	столбец,	в	свою	очередь,	демонстрирует	оценку	по	уровням	ууд	
на	итоговом	этапе	эксперимента.	обучающиеся	1,	2,	3	и	4	принадлежат	к	экспе-
риментальной	группе,	обучающиеся	5,	6	и	7	–	к	контрольной	группе.

Рис. Сравнение первоначального и итогового уровней сформированности УУД у обучающихся

Таким	образом,	согласно	данным	графика	применение	ТРКМ	на	уроках	ино-
странного	языка	в	организациях	дод	способствует	более	быстрому	и	качествен-
ному	формированию	ууд	у	младших	подростков.	При	отсутствии	приемов	ТРКМ	
на	уроках	ууд	обучающихся	не	перестают	формироваться,	однако	данный	процесс	
становится	более	длительным.	Примечательно	также,	что	в	одном	и	том	же	возрас-
те	(12	лет)	у	обучающихся	вне	зависимости	от	группы	может	быть	изначально	раз-
ный	уровень	сформированности	ууд	(обучающиеся	1,	4,	5,	6	и	7).	При	этом	обуча-
ющиеся,	которые	старше	своих	товарищей	на	год	(обучающиеся	2	и	3),	могут	иметь	
одинаковый	уровень	сформированности	ууд	как	изначальный,	так	и	итоговый.
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В предлагаемой статье рассматриваются результаты исследования, направленного на из-
учение влияния интерактивных методов обучения английскому языку на образователь-
ный процесс в поликультурной образовательной среде школы г. Красноярска. 
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The given article deals with the research on a role of interactive teaching methods on the Eng-
lish language lesson in the multicultural educational environment. The research was held in the 
school in Krasnoyarsk, Russia.

Одна	из	главных	проблем,	с	которой	сталкиваются	мигранты	на	новом	ме-
сте	жительства,	это	социокультурная	адаптация,	представляющая	собой	
сложный,	многоаспектный	и	часто	длительный	процесс,	связанный	с	пе-

реживанием	мигрантами	перемен,	культурных	различий.	Многие	мигранты	стал-
киваются	с	необходимостью	принятия	новых	норм	поведения	в	обществе	и	иного	
уклада	жизни,	не	всегда	соответствующего	привычному	им	образу	жизни.	упо-
мянутые	 сложности	 остаются	 актуальными	и	 для	 детей	из	 семей	мигрантов	 –
детей-инофонов.	Эти	факторы	негативно	влияют	в	том	числе	и	на	эффективность	
образовательного	процесса.	дети-инофоны	нередко	 оказываются	 «на	 стороне»	
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от	 основной	массы	 сверстников	 в	 классе,	 за	 счет	 чего	 страдает	 не	 только	 эф-
фективность	процесса	адаптации	и	интеграции	в	новую	языковую	и	культурную	
среду,	но	и	эффективность	образовательного	процесса,	поскольку	для	должного	
усвоения	материала	зачастую	требуются	его	повторение	и	отработка	во	взаимо-
действии	с	другими	участниками	образовательного	процесса,	в	том	числе	одно-
классниками.

В	данном	ключе	достаточно	перспективным	методом	выглядит	погружение	
детей	в	иную	языковую	среду,	не	являющуюся	родной	ни	для	детей	из	семей	ми-
грантов,	ни	для	детей	из	местных	семей.	Такая	возможность	представляется	на	
уроках	иностранного	языка,	включенного	в	образовательную	программу	россий-
ских	школ	с	применением	образовательных	технологий,	повышающих	как	эф-
фективность	усвоения	материала,	так	и	уровень	взаимодействия	между	обучаю-
щимися	[Воронова,	2016].

Проведенное	исследование	в	одной	из	российских	школ	позволяет	оценить	
роль	игровых	технологий	в	образовательном	процессе	на	примере	внедрения	ин-
терактивных	форматов	на	уроке	английского	языка	в	многонациональном	классе.

В	эксперименте	приняли	участие	6	групп	обучающихся	6–8-х	классов,	общее	
количество	участников	–	96	человек,	из	них	мигрантов	–	56,	что	составляет	54	%.	
В	некоторых	группах	процент	мигрантов	составлял	90	%,	так	как	из	17	обучаю-
щихся	15	являются	детьми	из	семей	мигрантов.

опыт	проводился	в	рамках	урока	английского	языка,	поскольку	данная	дис-
циплина	 позволяет	 ученикам	 выстраивать	 коммуникацию	 в	 другом	 языковом	
поле,	не	являющемся	родным	ни	для	детей	из	семей	мигрантов,	ни	для	детей	из	
местных	семей.

При	работе	с	выбранной	аудиторией	было	отмечено,	что	среди	учеников	на-
блюдается	тенденция	деления	внутри	групп	по	национальному	признаку.	

Так,	например,	в	процессе	работы	на	уроке,	имея	свободу	выбора	при	фор-
мировании	команд	для	групповой	работы,	ученики	из	семей	мигрантов	зачастую	
предпочитали	работать	в	 группе	с	детьми	из	таких	же	семей	и	в	большинстве	
случаев	неохотно	соглашались	на	смену	команды	или	объединение	в	группы	с	
учениками	из	местных	семей.	однако	даже	при	незначительном	изменении	усло-
вий	у	учащихся	наблюдается	тенденция	смены	стратегии	поведения.	например,	в	
процессе	реализации	интерактивного	формата	работы	на	уроке	английского	язы-
ка	обучающиеся,	получив	задание	распределиться	на	группы	в	зависимости	от	
того,	какие	домашние	животные	у	них	есть	(или	какие	животные	им	больше	нра-
вятся),	и	обсудить	внешность	животных,	определить	общий	набор	признаков,	ко-
торые	им	нравятся	в	домашних	животных,	охотно	объединялись	в	многонацио-
нальные	 группы	и	 выстраивали	 общение	 друг	 с	 другом	независимо	 от	 нацио-
нальности.	данная	тенденция	неизменно	прослеживалась	в	рамках	работы	всех	
шести	групп	обучающихся,	принимавших	участие	в	исследовании.

Таким	 образом,	 описанный	 выше	 эксперимент	 позволяет	 сделать	 вывод	
о	том,	что	простые	интерактивные	формы,	используемые	в	учебном	процессе,																		



отличаются	высокой	результативностью	и	наглядностью,	выступая	при	этом	сред-
ством,	 способствующим	 наиболее	 эффективной	 социальной	 адаптации	 детей-
мигрантов,	а	также	средством	повышения	эффективности	преподавания	англий-
ского	языка	в	поликультурной	образовательной	среде.
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В статье актуализируется внедрение ИКТ-технологий, позволяющее сформировать                   
социокультурную компетенцию обучающихся на уроках английского языка. Представ-
лены примерная схема модели формирования социокультурной компетенции и форматы 
использования электронных учебных ресурсов. 
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The article updates the introduction of ICT technologies that allow students to form socio-
cultural competence at English lessons. An approximate scheme of the model for developing 
socio-cultural competence and formats for the use of e-learning resources is presented.

Обязательные	 требования	 ФГоС	 ооо	 [Федеральный	 государственный…,	
2010]	подразумевают	формирование	у	учащихся	средней	школы	социокуль-
турной	компетенции.	именно	на	ней	должно	быть	акцентировано	внимание	

педагога.	В	современной	педагогике	одним	из	эффективных	средств	обучения	яв-
ляются	современные	информационно-коммуникационные	технологии.	их	обяза-
тельное	внедрение	в	процесс	обучения	английскому	языку	указано	в	ФГоС.	

Процесс	 информатизации	 проходит	 с	 использованием	 электронных	 ресур-
сов	интернета	согласно	учебным	целям	для	формирования	компетенций	и	ууд	
[Сысоев,	2013,	с.	83–95].	Электронные	учебные	ресурсы	обладают	большим	по-
тенциалом,	выполняя	роль	стимулятора	образовательной	активности	[драгунова,	
2014].	учитывая	вышесказанное,	мы	предлагаем	примерную	схему	модели	фор-
мирования	социокультурной	компетенции	у	учащихся	средней	школы	с	исполь-
зованием	учебных	электронных	ресурсов.	Примерная	схема	модели	включает	в	
себя	4	блока,	которые	являются	взаимосвязанными.
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1.	Цель. Целью	является	формирование	ключевых	компонентов	социокуль-
турной	компетенции	с	использованием	учебных	электронных	ресурсов.

2.	Концепт.	Методологическая	составляющая,	реализуемая	в	соответствую-
щих	условиях	образовательного	процесса,	основанная	на	двух	подходах.	Социо-
культурный	подход	–	взаимосвязывающий	характер	обучения	на	основе	диало-
га	культур	и	взаимодополняющее	обучение	языку	с	целью	осознания	учащими-
ся	 своей	 роли	 как	 участников	межкультурной	 коммуникации.	 личностно	 ори-
ентированный	 подход	 –	 учет	 личностных	 особенностей	 школьника	 [Азимов,																						
Щукин,	2009,	с.	85].	Что	касается	условий,	то	в	них	должна	быть	учтены	специ-
фика	образовательной	среды	основного	общего	образования,	уровень	сформиро-
ванности	социокультурной	компетенции	учащихся	и	соблюдена	последователь-
ность	по	выполнению	заданий.	

3.	Содержание.	 В	 качестве	 примера	 мы	 можем	 порекомендовать	 уМК	
«English»	авторов	В.П.	Кузовлева,	н.М.	лапа,	Э.Ш.	Перегудовой	для	7–9-х	клас-
сов.	именно	на	его	основе	представляется	возможным	разработать	электронные	
ресурсы	и	включить	их	в	рабочую	программу.	Электронные	ресурсы	могут	быть	
разнообразных	форматов	и	применимы	при	прохождении	определенных	тем	кур-
са.	остановимся	на	некоторых	из	них:

–	хот-лист	–	школьник	составляет	список	понравившихся	сайтов	по	изучае-
мой	теме	из	предложенных	(тема	«известные	личности»);

–	трежахант	 –	школьник	 получает	 список	 вопросов,	 ответы	 на	 которые	 он	
ищет	на	страницах	выбранных	им	сайтов	(тема	«они	–	настоящие	герои»);

–	мультимедийный	скрэпбук	–	школьник	складывает	в	единую	папку	в	лю-
бом	удобном	для	него	формате	мультимедийные	ресурсы	с	 выбранных	 сайтов	
(тема	«люди,	заслуживающие	уважения»).	

4.	Оценка результатов.	основным	показателем	эффективности	будет	являть-
ся	уровень	 знаний,	 умений,	навыков,	 которыми	учащиеся	должны	овладеть.	их	
можно	оценивать	исходя	из	степени	успешности	выполненных	заданий	курса.

использование	данных	электронных	форматов,	по	нашему	мнению,	является	
целесообразным.	Предложенная	примерная	схема	модели	формирования	социо-
культурной	компетенции	школьников	может	быть	эффективно	использована	на	
уроках	английского	языка	средней	школе.	
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Ораторское выступление, иноязычный дискурс, коммуникативные навыки, межкультур-
ная коммуникация.
В статье рассматриваются особенности обучения ораторскому выступлению на уроках 
иностранного языка в средней общеобразовательной школе. Особое внимание уделяет-
ся упражнениям, составленным на основе речей известных политических деятелей ан-
глоязычных стран и направленным на формирование коммуникативной компетенции 
обучающихся.

Public speech, foreign discourse, communicative skills, intercultural communication. 
The article considers the methodological features of teaching public speech at foreign language 
lessons in secondary school. Special attention is paid to exercises based on the public speeches 
of famous political leaders and aimed at forming communicative competence.

На	современном	этапе	перед	системой	образования	Российской	Федерации	
стоят	стратегические	задачи,	решение	которых	требует	переосмысления	
теоретических	и	практических	аспектов	обучения	иностранным	языкам.	

Появление	новых	возможностей	для	межкультурной	коммуникации,	вызванное	
развитием	глобального	информационного	пространства,	представлено	в	настоя-
щее	время	как	приоритетное	направление	лингвистического	образования.

Проблема	 формирования	 коммуникативной	 компетенции	 при	 обучении	 ан-
глийскому	языку	занимает	значительное	место	в	образовательном	процессе,	ее	зна-
чимость	и	особенности	применения	рассмотрены	такими	известными	учеными,	
как	Е.л.	Макарова	[Макарова,	2010],	Е.и.	Пассов	[Пассов,	2013],	Е.и.	Соловова	
[Соловова,	2012]	и	др.	однако	ораторским	выступлениям	как	основе	формирова-
ния	коммуникативной	компетенции,	на	наш	взгляд,	уделено	недостаточно	внима-
ния.	Этим	обстоятельством	и	обусловлен	выбор	данной	темы	исследования.
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Методика	 проведения	 уроков	 по	 теме	 «Мастерство	 публичного	 выступле-
ния»	была	составлена	с	учетом	федерального	государственного	образовательно-
го	стандарта	основного	общего	образования,	примерной	программы	по	англий-
скому	языку	и	авторской	учебной	программы	«Spotlight»	для	11-х	классов.	дан-
ный	материал	рассматривается	в	рамках	изучения	темы	«Communication».	

на	мотивационно-побудительном	этапе	обучающимся	предлагается	ознако-
миться	с	видеофрагментом,	показывающим	речь	выступающего	как	пример	ком-
муникативной	неудачи,	вызванной	излишним	волнением,	неумением	держаться	
на	сцене	и	четко	формулировать	свои	мысли.	После	обсуждения	просмотренно-
го	видео	обучающиеся	должны	определить	тему	урока	и	организовать	обсужде-
ние	по	группам:	1.	Do	you	find	it	easy	to	communicate	with	people?	Do	you	enjoy	
communication	with	your	peers/relatives/parents?	Why	/	Why	not?	2.	Who	is	the	best	
communicator	you	know?	Why?	3.	Have	you	ever	had	a	communication	problem?	

на	последующем	этапе	предполагается	чтение	текстов	о	трех	выдающихся	
ораторах:	Маргарет	Тэтчер,	уинстоне	Черчилле	и	джеймсн	Хьюмсе,	особенно-
стях	их	профессиональной	деятельности	и	основных	жизненных	этапах.	для	на-
чала	учащимся	предлагается	ответить	на	вопрос:	«Do	you	know	of	any	great	public	
speakers?»,	после	чего	следует	сфокусировать	их	внимание	на	фотографиях	трех	
великих	ораторов,	выяснить	их	имена	и	записать	некоторые	факты	о	каждом	из	
них	на	доске.	Следующее	упражнение	развивает	умение	чтения	с	пониманием	
основного	содержания	и	основной	идеи	текста	биографического	характера.	уче-
никам	необходимо	прочитать	тексты	и	выполнить	задания	по	содержанию	тек-
стов	и	отработке	лексического	материала.	

Последующие	уроки	посвящены	анализу	речи	дональда	Трампа	«Speech	on	
Immigration	and	the	Democratic	Response»,	представленной	в	качестве	образца	со-
временного	публичного	выступления.	для	начала	обучающимся	предлагается	про-
анализировать	тему	выступления,	ее	актуальность	и	эффективность	воздействия	
на	 аудиторию.	 отдельное	 внимание	 придается	 рассмотрению	 композиционно-
речевых	и	стилевых	особенностей	речи.	далее	обсуждаются	критерии	анализа	
ораторской	речи	и	соответствие	рассмотренной	речи	данным	критериям.	учени-
ки	отрабатывают	фрагменты	публичных	выступлений	в	парах	и	группах	сменно-
го	состава	по	заданному	образцу	в	соответствии	с	предложенными	заданиями.	

на	 заключительном	 этапе	 обучающиеся	 выступают	 со	 своими	 речами	 на	
тему	«What	I	would	like	to	improve	if	I	were	a	president»,	используя	ранее	изучен-
ные	приемы	и	методы	публичных	выступлений.	

на	стадии	рефлексии	учащиеся	суммируют	основную	идею	и	отвечают	на	
вопросы:	каковы	основные	характеристики	ораторской	речи?	Что	делает	оратор-
ское	выступление	успешным?	Является	ли	способность	к	ораторскому	искусству	
врожденной	или	этому	можно	научиться?

данная	серия	уроков	направлена	на	формирование	личностных,	регулятив-
ных	 и	 коммуникативных	 универсальных	 учебных	 действий,	 изучение	 особен-
ностей	публичных	выступлений,	расширение	знаний	о	выдающихся	ораторах	и	
культуре	стран	изучаемого	языка.



Работа	 над	 обучением	 иноязычному	 дискурсу	 не	 ограничивается	 рамками	
данного	исследования.	Существуют	дальнейшие	перспективы	работы	над	дан-
ной	темой	в	психологическом	и	лингвистическом	аспектах.
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Педагогические игровые технологии, деловая игра, коммуникативная компетенция, роле-
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В статье раскрывается роль деловых игр в рамках обучения английскому языку на при-
мере студентов первого курса АК СибГУ им. М.Ф. Решетнева.

Pedagogical playing technologies, business role-playing game, communicative competence, role-
playing game, game modeling.
This article reveals the role of business-role playing games in the framework of teaching English 
exemplified by the first-year students of SibSU Aerospace college named after M.F. Reshetnev.

Деловые	игры	отличаются	от	других,	во-первых,	имитацией	деятельности	
реальных	социально-экономических	систем,	во-вторых,	участники	игры	
выступают	в	тех	или	иных	ролях	лишь	для	приобретения	опыта	преодо-

ления	конфликтов	и	принятия	деловых	решений,	в-третьих,	деловая	игра	всегда	
метод	коллективного	обучения,	в-четвертых,	в	деловых	играх	создается	эмоцио-
нальный	настрой	для	активизации	процесса	обучения.	

В	 учебном	 процессе	 применяются	 различные	 модификации	 деловых	 игр:	
имитационные,	операционные,	ролевые	игры,	деловой	театр,	психо-	и	социодра-
ма	[Мустафаева,	2015].

для	определения	роли	деловых	игр	в	развитии	коммуникативной	компетен-
ции	в	рамках	исследования	было	принято	решение	о	разработке	ролевой	игры	
(игра-портрет	 «Your	 best	 friends»),	 цель	 которой	 –	 при	 помощи	 пройденной							
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лексики	по	теме	«Speaking	about	friends»	составить	описание	внешности	и	ха-
рактера	своего	одногруппника.	Цель	для	остальных	студентов	–	назвать	чело-
века,	которого	описали.

для	организации	и	проведения	данной	игры	было	принято	решение	выявить	
текущий	уровень	коммуникативной	компетенции	студентов	первого	курса.	Как	
известно,	выявить	уровень	коммуникативной	компетенции	можно	при	помощи	
контрольно-оценочных	средств	(тесты,	диктанты,	контрольные	работы,	самосто-
ятельные	работы).

В	рамках	исследования	для	выявления	уровня	коммуникативной	компетен-
ции	был	проведен	диктант	по	теме	«Speaking	about	friends».	Результаты	диктан-
та	показали,	что	студенты	обладают	достаточным	уровнем	владения	лексикой	по	
данной	теме.	для	улучшения	качества	владения	лексикой	и	для	усвоения	лекси-
ческого	материала	следует	реализовывать	системный	подход.

В	рамках	эксперимента	была	проведена	игра-портрет	«My	best	friend».	В	нача-
ле	игры	преподаватель	поприветствовал	студентов	и	объяснил	учебную	задачу.	Сту-
дентам	было	выделено	15	минут	для	повторения	пройденной	лексики	и	подготов-
ки	монологического	высказывания.	По	истечении	времени	было	выбрано	несколь-
ко	студентов	для	озвучивания	монологического	высказывания	по	теме,	например:

This	person	is	my	good	friend.	He	is	16	years	old.	He	has	short	brown	hair	and	ha-
zel	eyes.	His	face	is	oval	and	he	has	a	straight	nose.	He	is	not	very	tall	but	not	short.	He	
is	very	friendly	and	sociable	we	always	talk	on	different	topics.	He	is	fond	of	playing	
guitar	and	he	loves	hiking.

По	завершении	высказываний	задачей	остальных	студентов	было,	проанали-
зировав	полученную	информацию,	назвать	студента,	о	котором	шла	речь.	В	ходе	
проведенной	игры	было	установлено,	что	качество	владения	приведенным	в	теме	
лексическим	материалом	улучшилось.	К	такому	выводу	можно	прийти	потому,	
что	студенты	проявляли	высокий	интерес	в	ходе	игры,	использовали	ранее	изу-
ченную	лексику	по	теме	«Speaking	about	friends»	и	закрепили	ее	в	ходе	построе-
ния	монологического	высказывания.

Подводя	итоги	по	результатам	исследования,	можно	сделать	вывод	о	том,	что	
область	применения	деловых	игр	имеет	разносторонний	характер,	поскольку	они	
способствуют	повышению	мотивационной	 составляющей,	 укреплению	лексиче-
ского	материала,	преодолению	психологического	барьера.	Помимо	вышеперечис-
ленного,	игры	данного	плана	носят	имитационный	характер,	что	позволяет	студен-
там	использовать	полученный	опыт	в	своей	профессиональной	деятельности.
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чевой деятельности, видеоматериал.
В статье рассматривается проблема использования аудиовизуальной наглядности, а так-
же значение ее практического применения на уроках английского языка в 6-м классе 
средней образовательной школы. Описаны принципы методического использования.

Training methodology, technical teaching aids, audiovisual aids, types of speech activity, video 
material.
The article discusses the problem of using audiovisual visibility, as well as the importance of 
their practical application at English lessons in the 6th grade of a secondary school. The prin-
ciples of their methodological use are also described in the article.

В	последнее	время	тренд	на	знание	иностранного	языка	становится	частью	нашей	жизни.	Самый	востребованный	язык	в	наши	дни	английский,	он	
стал	языком	международного	общения	–	lingua	franca.

изучение	 иностранного	 языка	 переходит	 из	 собственно	 цели	 обучения	 в	
средство	развития	личности:	помогает	улучшать	память,	внимание,	формировать	
усидчивость.	исследования	показали,	что	школьники,	изучая	языки,	становятся	
гораздо	более	сосредоточенными,	сообразительнее	тех,	кто	этим	не	занимается.

один	 из	 самых	 ключевых	 моментов	 в	 изучении	 английского	 языка	 –	 пра-
вильный	способ	донесения	информации	до	учеников.	Как	известно,	эффектив-
ный	способ	понимания	и	усвоения	новой	информации	–	восприятие	ее	в	совсем	
иной	форме	/	формате.	использование	аудиовизуальных	средств	обучения	(про-
смотр	 видео	 или	 аудирование	 на	 языке	 оригинала),	 на	 наш	 взгляд,	 и	 является	
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таким	 средством	 обучения,	 способствующим	 повышению	 у	 учеников	 мотива-
ции,	интереса	к	изучаемому	языку,	а	также	стимулирующим	активное	участие	
в	образовательном	процессе	[Вайсбурд,	Блохина,	1997].	В	целях	повышения	мо-
тивации	 обучающихся	 при	 использовании	 аудиовизуальных	 средств	 обучения	
остро	встает	проблема	тематики	и	отбора	речевого	материала	–	он	должен	иметь	
«коммуникативно-ценное	содержание»,	соответствующее	интересам	и	реальной	
ситуации	общения	[Елина,	Кузнецова,	2016,	с.	55].	

Вышеизложенное	подтверждает	актуальность	тематики	данной	статьи,	кото-
рая	обусловлена	необходимостью	поиска	новых	способов	введения	учебного	ма-
териала	и	донесения	информации	в	соответствии	с	требованиями	ФГоС.	Цель	
исследования	–	рассмотреть	проблему	использования	аудиовизуальной	нагляд-
ности,	 а	 также	 значение	 ее	 практического	 применения	 на	 уроках	 английского	
языка	в	средней	образовательной	школе.

Методологическую	базу	исследования составили	труды:	по	методике	обучения	
иностранному	языку	(Т.д.	Ауэрбах,	и.А.	Шишкова,	и.и.	Верещагина,	А.А	Рахма-
нова);	по	психологии	обучения	иностранным	языкам	(А.А.	леонтьев,	М.л.	Вайс-
бурд);	по	теории	коммуникативной	лингвистики	(А.А.	леонтьев,	н.и.	Гез	и	др.).	

Во	время	просмотра	возникает	атмосфера	познавательной	деятельности.	В	
подобных	условиях	активизируется	внимание	даже	самых	невнимательных	уча-
щихся.	необходимо	руководствоваться	методическими	рекомендациями	для	ис-
пользования	видеоматериалов	на	уроках	английского	языка.

1.	использование	видеоматериалов	должно	соответствовать	теме	урока	для	
лучшего	запоминания	учащимися	тем,	предусмотренных	программой.

2.	на	одну	тему	календарного	плана	не	должно	приходиться	более	трех	видео-
занятий,	поскольку	при	частом	использовании	видео	можно	сильно	отстать	от	
календарно-тематического	планирования.

3.	для	качественного	использования	видеоматериала	нужно	позаботиться	о	
самой	подаче	материала,	об	удобном	для	учащихся	способе	показа	видеороликов.

Как	показывают	исследования	в	этой	области,	эффективное	влияние	на	уче-
ников	младшего	подросткового	возраста	оказывает	просмотр	на	уроках	мульт-
фильмов.	 Большинство	 мультфильмов	 ориентировано	 не	 на	 взрослую	 аудито-
рию,	а	на	детскую.	именно	поэтому	при	их	озвучивании	на	английском	языке	со-
блюдены	все	правила	стандартного	произношения	литературного	варианта	язы-
ка,	то	есть	они	не	содержат	ни	сленга,	ни	сложных	оборотов,	темп	речи	очень	лег-
ко	уловить,	что	не	вызывает	языковых	сложностей.	

В	 современной	методике	 обучения	 английскому	 языку	на	начальном	 этапе	
обучения	аудированию	отдается	ведущая	роль,	так	как	оно	–	неотъемлемая	часть	
развивающего	обучения	[общая	методика	обучения...,	1967].	После	накопления	
достаточного	количества	лексических	единиц	обучающимся	требуется	зритель-
ная	опора,	так	как	довольно	сложно	воспринимать	информацию	лишь	на	слух.	
Поэтому	на	данном	этапе	актуально	чтение,	которое	является	одним	из	важней-
ших	видов	коммуникативно-познавательной	деятельности.	
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уроки	 иностранного	 языка,	 в	 особенности	 на	 начальном	 этапе	 обучения,	
должны	быть	веселыми,	активными	и	творческими,	потому	что	именно	в	этот	
период	у	школьников	закладываются	базовые	знания	языка,	которые	останутся	
в	памяти	на	всю	жизнь,	особенно	если	изучение	языка	начинается	с	5-го	класса.	

использование	детских	мультфильмов	как	аудиовизуального	средства	обуче-
ния	языку	позволяет	сочетать	разные	аспекты:	обучение	аудированию	и	пополне-
ние	словарного	запаса	учеников	(не	отдельными	словами,	а	целым	фразами),	осо-
бенно	на	начальном	этапе	изучения	иностранного	языка,	делая	сам	процесс	об-
учения	занимательным	для	учеников.	Рассмотрим	пример	из	зарубежного	теле-
визионного	ролика	[TV	Shows	For	Kids,	2017].	В	начале	ролика	демонстрируется	
отрывок	из	мультфильма	«леди	и	Бродяга».	Здесь	встречаются	такие	фразы,	как:	
they	want	to	eat,	they’re	hungry.	именно	эти	фразы	отлично	подходят	в	качестве	
примеров	для	использования	в	Present	Simple,	так	как	учитель	фиксирует	внима-
ние	учеников	на	употреблении	окончания	-s	у	глагола	в	третьем	лице	единствен-
ного	числа	и	его	отсутствии	во	множественном	числе,	а	также	для	изучения	форм	
единственного	и	множественного	числа	глагола	to	be.	

изучение	 иностранного	 языка	 посредством	 мультфильмов	 как	 аудиовизу-
ального	 средства	 обучения	 языку	на	первый	взгляд	может	показаться	 детским	
и	легким	способом	изучения	языка.	В	действительности	же	такой	способ	требу-
ет	разработки	методического	сопровождения	урока,	которое	должен	разработать	
учитель	английского	языка:	выбор	мультфильма,	создание	скрипта,	разработка	
упражнений	на	разных	этапах	просмотра	и	т.д.	однако	это	лучший	способ	заин-
тересовать	учеников.	
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правленность, условие искренности, направление приспособления.
В статье рассматривается своеобразие кликбейтных заголовков на материале видео на 
YouTube. Особое внимание уделено доказательству, что кликбейты относятся к классу 
директивных иллокутивных актов.

Clickbait, ‘curiousity gap’, theory of speech acts, directives, illocutionary point, condition of sin-
cerity, direction of fit.
The article discusses the peculiarities of clickbait headlines. Particular attention is paid to their 
belonging to the class of directive illocutionary acts.

В	наше	время	тотальной	цифровизации	практически	каждому	знаком	амери-
канский	видеохостинг	YouTube,	имеющий	многомиллиардную	аудиторию	
по	всему	миру.	Это	не	только	портал	с	развлекательным	контентом,	YouTube	

является	крупной	рекламной	площадкой	и	позволяет	зарабатывать	тем	авторам,	ко-
торые	заключили	с	ним	партнерское	соглашение	по	рекламной	интеграции.

некоторые	авторы	видеороликов	намеренно	дают	своим	видео	сенсационные	
заголовки,	которые	имеют	мало	общего	с	реальным	содержанием	видео,	чтобы	
максимизировать	число	переходов	по	ссылке	с	видео.	Подобного	рода	заголовки	
получили	название	«кликбейт»	(англ.	clickbait	от	click	«щелчок»	+	bait	«нажив-
ка»)	[O’Donovan,	2014].

Своеобразие	кликбейтного	заголовка	заключается	в	намеренном	пренебреже-
нии	основной	функцией	заголовка	–	номинативной,	состоящей	в	том,	чтобы	рас-
крыть	содержание	текста	на	стадии	предварительного	знакомства	с	ним	[инозем-
цева,	2015].	однако	кликбейтный	заголовок	действует	иначе:	он,	напротив,	при-
зван	ввести	реципиента	в	заблуждение	насчет	истинного	содержания	текста	или	
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видео.	на	первую	роль	выходит	рекламная	функция	заголовка,	т.е.	создание	осо-
бенного	психического	настроя	личности,	активизирующего	внимание	и	заставля-
ющего	зрителя	целенаправленно	переключиться	на	просмотр	видеоролика.

В	соответствии	с	учением	дж.	остина	и	дж.	Серля	о	речевых	актах	выделяют	
три	уровня	речевого	акта:	локутивный	(произнесение	высказывания),	иллокутив-
ный	(указание	на	цель	высказывания)	и	перлокутивный	(намеренное	воздействие	
речевого	акта	на	адресата).	данное	разделение	носит	чисто	методический	харак-
тер,	все	три	уровня	речевого	акта	разворачиваются	одновременно.

Как	известно,	в	основу	своей	классификации	иллокутивных	актов	Серль	по-
ложил	три	критерия:	1)	иллокутивную	цель;	2)	направление	приспособления	и	
3)	условие	искренности.	ниже	на	примере	вышеупомянутого	видео	представле-
на	попытка	доказать,	что	кликбейтные	заголовки,	подобные	данному,	относятся	
к	такому	виду	иллокутивного	акта,	как	директив.

Примером	типичного	кликбейта	на	YouTube	может	служить	видео	под	назва-
нием	«PRESIDENT	TRUMP	RESIGNS!!!»	[«PRESIDENT	TRUMP…»].	Само	ви-
део	представляет	собой	сатирический	ролик,	президента	дональда	Трампа	игра-
ет	актер,	однако	эмфатичность	заголовка	и	отсутствие	указаний	на	неискренность	
его	содержания	могут	заставить	нас	посчитать,	что	автор	хочет,	чтобы	мы	распо-
знали	его	видео	как	серьезное	высказывание,	как	новостной	репортаж.	Провока-
ционность	заголовка	и	несовпадение	репрезентируемой	в	заголовке	искренности	
и	сатирического	содержания	видео	делает	данный	заголовок	кликбейтным.

1.	Какова	 иллокутивная	 цель	 высказывания	 «PRESIDENT	 TRUMP	 RE-
SIGNS!!!»?	В	своей	классификации	иллокутивных	актов	Серль	выделяет	класс	
директивов,	чья	направленность	состоит	в	том,	что	«они	представляют	собой	по-
пытки…	со	стороны	говорящего	добиться	того,	чтобы	слушающий	нечто	совер-
шил»	[демьянков,	Серль,	1986,	с.	179].	Все	стилистические	приемы,	использо-
ванные	 в	 заголовке	 (графическое	 выделение	 заглавными	 буквами,	 чрезмерное	
употребление	 восклицательных	 знаков),	 являются	 своеобразным	 призывом	 к	
зрителю,	побуждающим	его	выбрать	для	просмотра	именно	это	видео.	

Здесь	также	вступает	в	силу	текстуальная	стратегия,	получившая	в	журнали-
стике	название	«зазор	любопытства»	 (‘curiousity	gap’).	индивиды	предпочита-
ют	умеренный	уровень	неопределенности.	Чтобы	заинтересовать	индивида	ког-
нитивным	заданием,	пробел	между	его	знаниями	и	тем,	что	он	стремится	узнать,	
должен	быть	умеренным	или	преодолеваемым.	Заголовок	никак	не	поясняет	при-
чины	ухода	Трампа	с	поста	президента,	вынуждая	зрителя	обратиться	за	допол-
нительной	информацией	к	видео.

2.	направление	приспособления	–	это	способ,	согласно	которому	содержание	
высказывания	должно	соотноситься	с	миром.	некоторые	иллокуции	в	качестве	
части	своей	иллокутивной	цели	имеют	стремление	сделать	так,	чтобы	пропози-
циональное	содержание	речи	соотносилось	с	миром,	другие	–	наоборот,	мир	с	
содержанием	речи.	Кликбейтный	заголовок	формулируется	так,	чтобы	заставить	
реципиента	соотнести	свои	действия	с	его	текстом,	содержащейся	в	нем	импли-
цитной	командой	перейти	по	ссылке,	то	есть	кликбейтные	заголовки	имеют	на-
правления	приспособления	«реальность	–	текст»,	как	и	все	директивы.



3.	условие	искренности	–	это	психологическое	состояние,	выраженное	при	
совершении	иллокутивного	 акта.	условие	искренности	в	 случае	директива	 со-
блюдается	тогда,	когда	Г	желает,	чтобы	требуемое	действие	д	было	совершено	
С.	Автор	кликбейтного	заголовка	желает,	чтобы	зритель	посмотрел	видео,	мани-
пулируя	его	любопытством	и	информированностью,	иначе	бы	он	не	использовал	
такие	текстуальные	тактики.

Таким	образом,	мы	можем	заключить,	что	кликбейтный	заголовок	видео	на	
YouTube	по	всем	параметрам	принадлежит	подклассу	директивов	и	содержит	в	
себе	попытку	особым	образом	повлиять	на	поведение	зрителя,	тем	самым	макси-
мизировав	прибыль	автора	YouTube-канала.
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В статье описываются преимущества использования театральных технологий в обуче-
нии иностранному языку. Рассматривается этюд как одно из сценических упражнений 
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The article analyses the advantages of applying theatrical technologies in the process of teach-
ing a foreign language. Dramatic scene is described as one of the improvisational scenic prac-
tices. Technologies of promoting this practice are offered.

Одной	из	главных	проблем	в	обучении	иностранному	языку	является	низ-
кая	мотивация	учащихся.	Способом	решения	этой	проблемы	может	стать	
применение	театральных	технологий.	

Театральная	педагогика	может	оказывать	большой	воспитательный	эффект	
на	личность	учащегося.	К	преимуществам	театральной	педагогики	можно	отне-
сти	формирование	ораторских	способностей,	коммуникативных	качеств	лично-
сти,	умений	осуществлять	межличностное	общение,	эмоционального	интеллек-
та	[Антропова,	2018].

Театральная	деятельность	‒	деятельность	по	созданию,	распространению	и	
сохранению	произведений	театрального	искусства	[о	театре...,	2020].

Театральная	деятельность	в	пределах	художественно-речевой	деятельности	
является	средством	развития	красивой,	образной,	литературной	речи,	позволяю-
щей	ребенку	выражать	свое	отношение	к	литературному	образу,	озвучивать	эмо-
ции,	самостоятельно	строить	связное	высказывание.	

Примером	театральных	технологий,	применяемых	в	условиях	общеобразова-
тельной	школы,	может	быть	этюд.

Этюдом	в	театральной	педагогике	называется	сценическое	упражнение	им-
провизационного	характера,	служащее	для	развития	и	совершенствования	техни-
ки	актерского	искусства	[лебедев,	2019].	Этюд,	применяемый	на	уроке	иностран-
ного	языка	в	общеобразовательной	школе,	отличается	немного	от	классического	
актерского	этюда	своей	целью.	Эта	технология	применяется	в	классе	не	только	
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для	того,	чтобы	развить	у	обучающегося	специфические	актерские	навыки,	а	для	
того,	чтобы	способствовать	развитию	речи.	

В	 общеобразовательной	школе	 могут	 быть	 использованы	 несколько	 видов	
этюдов:	одиночный,	парный	и	групповой	[Театральная...,	2018].

одиночные	этюды	–	упражнения	на	перевоплощение.	от	обучающегося	тре-
буется	представить	себя	в	некоей	роли	и	разыграть	эту	роль	в	соответствии	с	за-
данными	учителем	условиями.	например,	обучающемуся	предлагается	предста-
вить	себя	в	роли	предпринимателя	и	«прорекламировать»	одноклассникам	некий	
«товар»,	например	шариковую	ручку	или	тетрадь.	

Парные	этюды	–	упражнения,	предполагающие	взаимодействие	двух	обуча-
ющихся,	выстроенное	в	соответствии	с	заранее	выданными	ролями.	Примером	
парного	этюда	можно	назвать	импровизированное	разыгрывание	диалога	между	
двумя	персонажами	книги.

Групповые	этюды	направлены	на	взаимодействие,	коммуникацию	несколь-
ких	обучающихся.	например,	учитель	заранее	заготавливает	сценарий,	но	не	со-
общает	его	обучающимся,	а	только	раздает	им	роли.	В	ходе	разыгрывания	этюда	
учитель	называет	обучающимся	действия,	которые	они	должны	изобразить.	

В	 организации	 работы	 над	 этюдом	 учителю	 отводится	 роль,	 аналогичная	
роли	режиссера	театральной	постановки.	он	должен	направлять	и	контролиро-
вать	деятельность	учащихся.

на	основании	проведенного	анализа	исследований	по	театральным	техноло-
гиям	нами	была	разработана	система	работы	над	этюдом.	она	включает	следую-
щие	этапы.

1.	Планирование.	учитель	продумывает	и	составляет	сценарий.
2.	Подготовка.	учитель	сообщает	обучающимся	замысел	сценария	и	их	роли.	

Повторяются	лексика,	грамматический	материал	и	речевые	образцы.	учащиеся	
собирают	и	обрабатывают	информацию	по	теме.

3.	Постановка.	непосредственное	разыгрывание	этюда.
4.	Рефлексия.	обсуждение	и	анализ	полученного	опыта.
Проведение	этюда	рассчитано	на	40	минут,	включая	этап	подготовки.
В	методических	пособиях	крайне	редко	можно	встретить	программы,	позво-

ляющие	применить	этюды	на	практике.	В	рамках	настоящего	исследования	будет	
продолжена	разработка	дидактического	материала	по	технологии	этюда.
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Мотивация, мотивация учения, младший школьный возраст, игра, урок английского языка.
Статья посвящена вопросу мотивации учения. Данная проблема актуальна и требует 
внимания со стороны специалистов педагогической сферы. Автор рассматривает особен-
ности мотивации учения на определенных этапах развития ученика, уделяя особое вни-
мание мотивации в младшем школьном возрасте. В качестве средства повышения моти-
вации на уроке иностранного языка предлагаются игра и игровые задания.

Learning motivation, elementary school students, primary school age, game, English language 
classes.
The article is devoted to the issue of motivation for learning. This problem is relevant and re-
quires attention from specialists in the pedagogical sphere. The author considers the features 
of the motivation of learning at certain stages of development of the student, paying particular 
attention to primary school age. As a means of increasing learning motivation, the author offers 
a game and game tasks.

В	современном	мире	в	условиях	глобализации	и	всесторонней	экономиче-ской	и	социокультурной	интеграции	все	большее	внимание	уделяется	фор-
мированию	ключевых	компетенций	личности.	Важнейшей	задачей	школы	

сегодня	является	развитие	у	детей	познавательного	интереса,	интеллектуальных	
способностей,	 ответственности	и	 умений	планировать	и	 оценивать	 результаты	
своей	деятельности.	

Специалисты	в	областях	педагогики	и	психологии	сходятся	во	мнении	о	том,	
что	результат	деятельности	обучающегося	в	первую	очередь	зависит	от	его	по-
требностей	и	побуждений,	его	мотивации.	и.А.	Зимняя	называет	мотивацию	«за-
пускным	механизмом»	любой	человеческой	деятельности,	будь	то	труд,	общение	
или	познание	[Зимняя,	1997,	с.	220].
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А.К.	Маркова	пишет:	«Формировать	мотивацию	значит	не	заложить	готовые	
мотивы	и	цели	в	голову	учащегося	(что	могло	бы	привести	к	манипулированию	
другим	человеком),	а	поставить	в	такие	условия	и	ситуации	развертывания	ак-
тивности,	где	бы	желательные	мотивы	и	цели	складывались	и	развивались	бы	с	
учетом	и	в	контексте	прошлого	опыта,	индивидуальности,	внутренних	устремле-
ний	самого	ученика»	[Маркова,	1990,	с.	97].

В	настоящее	время	формирование	познавательной	мотивации	представляет-
ся	важным	и	необходимым,	поскольку	это	придает	деятельности	учеников	осо-
бый	личностный	смысл.	В	основе	познавательной	мотивации	находятся	искрен-
нее	желание	 и	жажда	 познания,	 а	 также	 стремление	 узнавать	 с	 каждым	 днем	
больше	новой	информации.

для	полного	раскрытия	темы	следует	определить,	что	есть	мотивация.	«Мо-
тивация	(от	лат.	«movere»)	–	это	побуждение	к	действию,	а	также	процесс	дина-
мический	–	психологического	и	физиологического	характера,	который	управляет	
поведением	человека,	определяет	его	активность,	направленность,	устойчивость	
и	организованность,	а	также	возможности	человека	удовлетворять	свои	матери-
альные	потребности	благодаря	труду»	[ильин,	2006,	с.	367].

Рассматривая	 мотивацию	 как	 составляющую	 процесса	 овладения	 англий-
ским	языком,	 которая	 обеспечивает	 его	 результативность,	 необходимо	иметь	 в	
виду,	что	мотивация	есть	сторона	субъективного	мира	ученика,	которая	опреде-
ляется	его	личными	представлениями	и	побуждениями,	осознаваемыми	им	по-
требностями.	отсюда	и	 сложности	появления	мотивации	со	 стороны.	учитель	
может	лишь	в	некоторой	степени	оказать	на	нее	влияние,	если	будет	создавать	
предпосылки	и	формировать	основания,	на	базе	которых	у	учеников	появляется	
личный	интерес	в	работе	[Маркова,	2003,	с.	30].

Владея	знаниями	о	видах	мотивации,	учитель	может	создавать	условия	для	
подкрепления	 соответствующей	 положительной	 мотивации.	 однако	 не	 менее	
важно	для	учителя	понимать	особенности	формирования	мотивации	учения	на	
определенном	этапе	развития	школьника.

для	 эффективной	 работы	 на	 уроке	 учителю	 необходимо	 понимать,	 что	
привлекает	младших	школьников	в	содержании	учения.	н.Г.	Морозова	харак-
теризует	 возможности	 младшего	 школьника	 следующим	 образом:	 «В	 млад-
шем	школьном	возрасте	большое	значение	имеет	эмоциональный	компонент»																															
[Морозова,	1979,	с.	5].

Многократное	повторение	и	тренировка	грамматического	или	лексического	
материала,	монотонная	деятельность	на	уроке	иностранного	языка	довольно	ча-
сто	приводят	к	снижению	интереса	к	учению.

интересы	 младших	школьников,	 как	 правило,	 обусловлены	 занимательно-
стью.	учеников	привлекают	уроки	с	преобладанием	эмоционального	материала	
и	игровыми	технологиями.

Стоит	 заметить,	 что	 существует	большое	количество	 способов	повышения	
уровня	мотивации	учения,	среди	которых	можно	выделить	игру.	
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Теория	игры	в	отечественной	литературе	раскрыта	в	трудах	л.С.	Выготского,	
А.н.	леонтьева,	н.Я.	Михайленко,	К.д.	ушинского,	д.Б.	Эльконина.	Существу-
ют	разные	подходы	к	определению	понятия	«игра».

игра	 отличается	 от	 других	 педагогических	 технологий	 тем,	 что	 для	 детей	
данная	форма	деятельности	привычна	и	любима.

Благодаря	большому	разнообразию	в	психолого-педагогической,	методиче-
ской	литературе	игр,	заданий	и	упражнений	в	игровой	форме,	учитель	английско-
го	языка	может	подобрать	подходящие	игровые	задания	в	соответствии	с	целями	
и	задачами	определенного	урока.

Приведем	пример	игровых	заданий	и	упражнений,	которые	можно	использо-
вать	на	уроках	иностранного	языка.

для	закрепления	нового	лексического	материала	и	сохранения	интереса	уче-
ников	предлагаем	использовать	игру	«Последний	герой».	ученики	собираются	
в	круг,	учитель	озвучивает	тему	(например,	семья,	работа,	животные)	и	переда-
ет	мяч	ученику,	которому	необходимо	назвать	слово	по	соответствующей	теме	
и	кинуть	мяч	следующему	игроку.	Если	ученик	повторяет	или	не	может	больше	
назвать,	он	выходит	из	круга.	Побеждает	тот	игрок,	который	остается	в	круге	до	
конца	игры.

Также	можно	использовать	игру	«Кто	больше?».	ученики	делятся	на	две	ко-
манды	и	за	ограниченное	время	должны	записать	как	можно	больше	слов	по	за-
данной	учителем	теме.	Побеждает	команда,	 вспомнившая	наибольшее	количе-
ство	лексических	единиц.	

для	развития	умений	общаться	в	парах	можно	предложить	игру	«дуэт».
ученикам	вручаются	карточки	с	картинками.	Показывать	карточки	друг	дру-

гу	нельзя.	Работая	в	парах,	играющие	задают	вопросы	друг	другу,	чтобы	выяс-
нить,	какие	картинки	на	их	карточках	являются	общими,	а	какие	различными.	
обсудив	по	три	картинки,	играющие	меняются	местами	и	продолжают	работу	с	
другими	партнерами.	Раздаточный	материал	можно	варьировать,	используя	вме-
сто	картинок	синонимичные	и	антонимичные	слова,	предложения	и	т.д.

Таким	образом,	при	целенаправленной	и	организованной	работе	учитель	ан-
глийского	языка	может	влиять	на	результативность	обучения,	достигать	высоких	
оценок	и	способствовать	повышению	мотивации	учения	у	младших	школьников	
посредством	игры	и	игровых	заданий.
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Интерактивные технологии, профессиональная коммуникативная компетенция, обуче-
ние иностранным языкам.
В статье раскрывается необходимость использования интерактивных технологий при 
формировании профессиональной коммуникативной компетенции в обучении иностран-
ным языкам.

Interactive technologies, professional communicative competence, teaching foreign languages.
The article reveals the need for interactive technologies use in the formation of professional 
communicative competence in teaching foreign languages.

В	современном	 мире	 крайне	 важно	 владеть	 хотя	 бы	 одним	 иностранным	языком,	чтобы	получить	стабильную	и	высокооплачиваемую	работу.	Ат-
лас	новых	профессий	показывает,	что	в	ближайшие	годы	сменится	вектор	

профессиональной	ориентации,	а	соответственно,	образование	сменит	парадиг-
му	подготовки	будущих	специалистов,	ориентируясь	на	спрос	рынка	труда.	Сто-
ит	отметить,	что	практически	все	профессии	будущего	предполагают	высокий	
уровень	владения	иностранным	языком.	

основной	целью	профессионального	образования	является	подготовка	ква-
лифицированного,	 конкурентоспособного,	 ответственного	 работника,	 который	
владеет	своей	профессией	и	готов	к	профессиональному	росту.

Профессиональная	компетентность	–	это	готовность	и	способность	целесо-
образно	действовать	в	соответствии	с	требованиями	дела,	методически	организо-
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ванно	и	самостоятельно	решать	задачи	и	проблемы,	а	также	оценивать	результа-
ты	своей	деятельности	[Федеральные	государственные	образовательные…].

Впервые	термин	«коммуникативная	компетенция»	был	использован	н.	Хом-
ским	в	лингвистике.	он	обозначал	языковую	компетенцию	индивида,	напрямую	
зависящую	от	его	способностей,	таких	как:	1)	понимание	и	образование	неогра-
ниченного	количества	предложений,	согласно	структурным	схемам;	2)	обнару-
жение	сходства	или	различия	близких	по	своему	содержанию	высказываний.	да-
лее	 термин	стал	употребляться	 в	 социолингвистике	и	методике	обучения	ино-
странному	языку,	по	этой	причине	он	приобрел	немного	другой	смысл:	теперь	
его	понимают	как	речевую	способность	индивида.	

Сегодня	 большую	 популярность	 приобретают	 интерактивные	 технологии,	
основной	задачей	которых	является	сотрудничество	педагога	и	обучающегося,	а	
также	взаимодействие	обучающихся	между	собой.	именно	этот	фактор	является	
отличительным	от	других	видов	активных	методов	и	технологий	обучения,	в	кото-
рых	наблюдается	взаимодействие	только	между	преподавателем	и	обучающимися.

Применение	 интерактивных	 технологий	 в	 процессе	 обучения	 обязательно	
опирается	на	традиционные	принципы	обучения,	а	также	на	ряд	специфических	
принципов:	

–	принцип	взаимодействия;
–	принцип	активности	учащихся;
–	принцип	обратной	связи;
–	принцип	опоры	на	групповой	педагогический	опыт.
исходя	из	вышеизложенного,	можно	выделить	несколько	значимых	и	акту-

альных	форм	интерактивных	технологий	в	современном	образовании.
1.	Работа	в	парах	–	предполагает	обсуждение,	анализ	и	разработку	вопросов	

по	заданной	теме	или	поиск	ответов	на	вопросы	преподавателя.
2.	Работа	 в	 малых	 группах	 –	 применяется	 при	 решении	 сложных	 научных	

проблем.
3.	Мозговой	штурм	–	предполагает	решение	конкретной	проблемы	путем	вы-

сказывания	как	можно	больше	вариантов	ее	решения,	которые	приходят	на	ум	за	
ограниченный	отрезок	времени.

4.	Ролевые	игры	–	обыгрывание	различных	ситуаций.
5.	«Микрофон»	–	высказывание	своего	мнения	по	заданной	ситуации	без	об-

суждения	или	комментариев	со	стороны	других	участников	процесса.
Таким	образом,	интерактивные	 технологии	обучения	иностранным	языкам	

целесообразно	использовать	для	развития	профессиональной	коммуникативной	
компетенции,	так	как	они	способствуют	подготовке	квалифицированного	конку-
рентоспособного	специалиста	в	современной	реалии	процесса	глобализации.
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Статья посвящена проблеме соотношения личности и текста. С одной стороны, это свя-
зано с разнообразием существующих текстовых форм, с другой – с тем, что в тексте объ-
ективируется и личность говорящего, и характерные черты культуры, в которой он 
проживает. 

Psycholinguistics, personality of the author, text, accentuation, types of characters.
The article is devoted to the problem of correlation between personality and text. On the one 
hand, this is due to the variety of existing textual forms, and on the other hand, due to the fact 
that the speaker objectifies the personality of the speaker and the characteristic features of the 
culture in which he lives.

На	основе	анализа	художественной	литературы	с	учетом	психологических	
типов	авторов	и	психологических	доминант,	а	также	работ	по	психолинг-
вистике	[Халутина,	2018;	Янкелевич,	2013]	выявлена	теория,	согласно	ко-

торой	определенный	 тип	 текста	 соотносится	 с	 определенными	 акцентуациями	
личности	автора	[Белянин,	1988,	2006].	В	свою	очередь,	каждому	типу	текста	со-
ответствуют	 определенный	 набор	 описательных	 объектов	 и	 языковых	 единиц,	
которые	демонстрируют	выбранные	автором	объекты	и	явления	материального	и	
эмоционального	мира	человека.

Типология	произведений,	в	основе	которой	лежит	психология	личности	авто-
ра,	наглядно	представлена	в	работе	«Психология	стилей»	[Morier,	1959],	где	типы	
стилей	писателей	напрямую	связаны	с	типами	личности.	Как	результат	А.	Мо-
риер	выделяет	восемь	типов	характеров,	а	именно:	слабые,	несильные,	уравно-
вешенные,	положительные,	сильные,	смешанные,	утонченные,	неполноценные,	
или	ущербные,	каждый	из	которых	включает	несколько	вариаций.	
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наиболее	актуальным	на	данный	момент	является	направление	литературной	
психиатрической	критики	В.П.	Белянина.	исследования	ученого	показали,	что	с	
каждым	типом	акцентуации	личности	связана	соответствующая	эмоционально-
семантическая	 доминанта.	 Таким	 образом,	 при	 создании	 текста	 человек	 с	 тем	
или	иным	типом	акцентуации	описывает	реальность	через	призму	своих	персо-
нифицированных	представлений	о	ней,	используя	при	этом	язык,	который	име-
ет	для	него	смысл	и	наиболее	точно	передает	идею	текста.	Поэтому	для	каждого	
типа	 эмоционально-семантической	доминанты	можно	выделить	 определенный	
набор	концепций	и	объектов	материального	и	нематериального	мира	человека,	с	
помощью	которых	происходит	описание	реальности.	Автором	выделяются	сле-
дующие	типы	текстов:	«темный»,	«светлый»,	«красивый»,	«веселый»,	«печаль-
ный»	и	«сложный».

на	основе	данной	типологии	нами	был	проведен	анализ	лингвостилистиче-
ских	средств	романа	Фредерика	Бегбедера	«Windows	on	the	World»	с	точки	зре-
ния	проявления	личности	автора.

В	романе	были	выявлены	характерные	черты	«темного»	текста.	для	героя	в	
таком	типе	письменной	речи	характерна	склонность	к	передаче	чувств	и	окруже-
ния	через	сенсорное	восприятие,	что	наиболее	наглядно	передается	автором	че-
рез	описание	запахов:	«la	pesante	fumée	charriait	du	caoutchouc	fondu,	du	plastique	
brûlé,	 de	 la	 chair	 calcinée»,	 «parfum	 sucré	 du	 kérosène,	 écoeurant	 et	 effrayant»	
[Beigbeder,	2018].	«Темные»	тексты	описывают	действия	и	мысли	обыкновенно-
го	человека	в	экстренной	ситуации	или	суровых	условиях.	Так,	в	романе	Фреде-
рика	Бегбедера	события	происходят	во	время	одного	из	самых	масштабных	тер-
рористических	актов	11	сентября	2001	года,	в	замкнутом	пространстве	рестора-
на	«Windows	on	the	World».	

Проявление	черт	«печального»	типа	текста	в	романе	выражается	через	глав-
ного	героя	–	Картью	Йорстона.	он	молод,	жизнерадостен	и	полон	надежд,	однако	
умирает	внезапно.	Важно	отметить	характерное	для	такого	типа	текстов	постоян-
ное	обращение	к	прошлому,	но	исключительно	с	позитивной	точки	зрения:	«La	
mienne	d’enfance	se	déroule	dans	un	paradis	verdoyant	de	la	banlieue	chic	d’Austin,	
Texas»	 [Там	 же,	 с.	 76].	 В	 тексте	 романа	 выражены	 семантические	 комплексы	
«смерть»,	«одиночество»:	«Pluie	de	corps	humains	sur	WTC	Plaza»,	«Jeffrey	tient	la	
tête	d’Anthony	contre	son	corse.	Celui-ci	ne	bouge	plus»,	«encore	une	minute	de	tuée»	
[Там	же,	с.	214–218].

исходя	из	того	факта,	что	«красивые»	тексты	описывают	переживания	и	стра-
дания	героя,	оказавшегося	в	необычных	для	него	/	нее	обстоятельствах,	в	них	боль-
шое	внимание	уделяется	внешнему	выражению	эмоциональных	переживаний.	В	
романе	Фредерика	Бегбедера	в	такой	ситуации	находятся	все	герои	произведения,	
включая	и	самого	автора.	Присутствует	характерная	для	«красивого»	типа	текстов	
частая	смена	настроений	героев	и	их	диалогическая	речь.	Преобладают	семанти-
ческие	комплексы	«тело	человека»,	«эротизм»,	«цвет»,	«здание»:	«je	me	branlais	
tellement	qu’à	la	fin	je	bandais	rien	qu’en	voyant	la	boîte	de	Kleenex»,	«montre-moi	tes	
seins»,	«l’atrium	high-tech,	les	fontaines…»,	«On	est	tout	de	suite	dans	l’ambiance:	tapis	
rouge,	cordon	de	veloure	torsadé,	private	elevator»	[Там	же,	с.	118–127].
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В	ходе	психолингвистического	анализа	было	установлено,	что	роман	Фреде-
рика	Бегбедера	«Windows	on	the	World»	можно	считать	репрезентацией	трех	ти-
пов	текстов:	«темного»,	«печального»	и	«красивого».	указанная	комбинация	ти-
пов	характеризует	роман	как	произведение,	нацеленное	на	описание	конфронта-
ции	добра	и	зла	в	рамках	не	только	отдельно	взятого	события,	но	и	целой	эпо-
хи.	Автор	часто	прибегает	к	использованию	черного	юмора,	соотнося	его	с	от-
кровенностью	как	духовной,	так	и	физической,	что	говорит	о	существенном	пре-
обладании	таких	акцентуаций,	как	эпилептоидность	и	депрессивность,	чередую-
щихся	с	истероидностью.	Сам	автор	изначально	представляется	нам	циником	и	
эгоистом,	однако	это	не	совсем	верно.	Фредерик	Бегбедер	описывает	вульгарные	
и	противоречивые	 сцены,	 используя	 средства,	 направленные	на	 усиление	 того	
или	иного	объекта	повествования	(разностильная	и	сниженная	лексика,	обилие	
англицизмов,	использование	анафор,	сравнений,	метафор,	парцелляции),	а	также	
стилистические	приемы,	направленные	на	высмеивание	не	столько	самих	героев	
романа,	сколько	всего	человечества.
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В статье рассматриваются особенности функционирования этнонимического компонен-
та в составе фразеологических единиц английского языка. Представлен семантический 
анализ этнонимов в составе фразеологизмов и закрепленные за ними коннотации.

Ethnonym, phraseological unit, semantic classification, national world concept, culture. 
The article deals with the peculiarities of the functioning of the ethnonymic component in Eng-
lish phraseological units. The purpose of this work is to give the results of semantic analysis of 
ethnonyms as part of phraseological units and the connotations attached to them.

Национально-специфические	основы	культуры,	которые	складываются	из	
системы	мировоззрений	и	взглядов,	играют	значительную	роль	в	процес-
се	межкультурной	коммуникации.	Язык	при	этом	является	частью	культу-

ры.	С	употреблением	языка	можно	познакомиться	не	только	с	современной	мен-
тальностью	нации,	но	и	с	их	точкой	зрения	на	мир	и	общество.

Прекрасную	возможность	отыскать	связь	между	языком	и	культурой	какой-
либо	конкретной	нации	дают	фразеологические	обороты	с	этнонимическим	ком-
понентом.	В	одной	такой	фразе	могут	скрываться	история,	бытовые	особенности	
и	обычаи	народа.	Как	утверждает	В.А.	никонов:	«Этнонимы	включают	в	себя	
характеристику	называемых;	содержащиеся	в	них	оценки	не	всегда	справедли-
вы,	но	всегда	исторически	обусловлены	и	тем	самым	представляют	ценность	как	
исторические	 свидетельства.	Этноним	влечет	и	идеологические	функции,	 слу-
жа	лозунгом,	 знаменем»	 [никонов,	 2005].	В	 связи	 с	 этим	 этнонимы	 занимают	
важное	место	в	числе	антропонимов,	так	как	они	обозначают	целую	этническую	
общность	со	всеми	свойственными	ей	параметрами.	

В	настоящее	время	нет	единой	классификации	фразеологизмов	английского	
языка.	Существуют	различные	подходы	к	классификации:	согласно	структурным	
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типам,	синтаксическим	функциям,	которые	фразеологические	единицы	реализу-
ют	в	предложении,	с	точки	зрения	семантической	слитности	компонентов	и	др.	

В	представленной	работе	сделан	семантический	анализ	английских	фразео-
логизмов	 англо-русского	 фразеологического	 словаря	 А.В.	 Кунина.	 исследова-
ние	 примеров	функционирования	 этнонимов	 в	 составе	фразеологических	 еди-
ниц	дало	возможность	раскрыть	следующие	закрепленные	за	ними	коннотации:	
переносные	значения	этнических	прилагательных	носят	как	положительный,	так	
и	отрицательный	характер.	

Этническое	прилагательное	и	переносное	значение	этнонима	American под-
черкивает	 отношение	 к	 свободолюбивым	 американцам	 в	 противопоставление	
британцам	с	их	строгостью,	чопорностью	и	чрезмерной	преданностью	традици-
ям	и	идеалам.

Этноним	British	применяют	в	ситуациях,	когда	хотят	подчеркнуть	свойства	
человека,	 характерные	 для	 типичного	 англичанина:	 сдержанность	 (to carry /	
keep a stiff upper lip),	благородство,	чувство	собственного	достоинства	(members 
of the dear old British nation),	хороший	вкус	(the discerning British Public)	и	кон-
сервативность.

Едва	ли	не	во	всех	значениях	этноним	Dutch	характеризуется	с	негативной	
стороны	и	ассоциируется	с	чем-то	«плохим,	вымышленным,	ненадежным».	на-
пример,	«Dutch	treat»	–	угощение,	при	котором	каждый	платит	сам	за	себя;	«Dutch	
comfort»	–	слабое	утешение;	«Dutch	defence»	–	мнимая	защита.	интересно,	что	
этнонимическое	прилагательное	Mexican	также	вызывает	отрицательные	ассоци-
ации,	что	объединяет	их	с	этнонимом	Dutch	в	таких	фразеологических	единицах:	
«Mexican	breakfast»	–	завтрак	по-мексикански:	сигарета	и	стакан	воды;	«Mexican	
rank»	–	временное	звание;	«Mexican	promotion»	–	получение	новой	должности	
без	повышения	жалованья.

дикий	нрав	арабов	и	стремление	к	независимости	(the	Arab	of	the	gutter/	city	
Arab	/	street	Arab)	повлияло	на	понимание	английского	этнонима	Arab.	Этноним	
Chinese	вызывает	ассоциации	с	чем-то	фальшивым,	ненастоящим,	хитрым,	бес-
порядочным.	Это	связано	с	особой	внешностью,	непонятным	языком,	сложной	
письменностью	 китайцев,	 большим	 количеством	 людей	 в	 городах.	 например,	
Chinese	accounting	–	фальшивое	счетоводство,	Chinese	whispers	–	испорченный	
телефон,	Chinese	ace	–	горе-летчик,	Chinese	landing	–	посадка	на	одно	колесо.

По	мнению	 англичан,	 для	французов	 характерны,	 с	 одной	 стороны,	 изящ-
ность,	утонченность,	а	с	другой	–	экстравагантность,	развязность	и	небрежность,	
поэтому	этноним	French	как	нельзя	лучше	подчеркивает	противоречивые	свой-
ства	и	характеристики	и	имеет	несколько	пренесносных	значений	(French	pleat	/	
roll,	French	heel,	French	toast,	French	postcard,	French	kiss,	French	leave).

Этноним	Tartar	(татарин;	татарский)	у	англичан	вызывает	ассоциации	с	нели-
цеприятным	врагом	и	сварливой	женой	–	фурией,	хотя	конкретных	исторических	
причин	нет,	в	отличие	от	русского	языка,	так	как	Россия	находилась	длительное	
время	под	татарским	игом.	например,	фразеологическая	единица	«Catch	a	Tartar»	–
встретить	противника	не	по	силам;	взять	в	жены	сущую	фурию.	



Таким	образом,	исследование	показало,	что	англичане	активно	используют	в	
своем	языке	этнонимы,	которые	ярко	характеризуют	другие	народы	с	их	обычая-
ми	и	традициями,	особенностями	характера.	использование	этнонимов	в	различ-
ных	фразеологизмах	выстроено	на	противопоставлении	британцев	к	другим	на-
циональностям.	другие	народы	воспринимаются	как	эксцентричные,	своенрав-
ные,	иногда	забавные,	их	поступки	–	как	непоследовательные,	а	язык	–	как	за-
мысловатый	и	трудный.	Этнонимы	подчеркивают	уникальность	того	или	иного	
народа	и	придают	особый	смысл	выражениям,	что	украшает	и	делает	английский	
язык	разнообразным.
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Статья посвящена проблеме языковой подготовки переводчиков, сопровождающих спор-
тивные мероприятия. Проанализировано лингвистическое обеспечение ряда крупных 
спортивных событий и составлен глоссарий в области допинг-контроля.
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The article dwells upon the problem of teaching sports events attendants medical terms and 
descriptions. The linguistic support of major sports events has been analyzed and a glossary of 
terms in the sphere of drug control has been compiled.

В	современном	 мире	 наблюдается	 значительное	 расширение	 культурно-языковых	контактов.	В	2019	году	г.	Красноярск	стал	местом	проведения	
XXIX	зимней	универсиады,	в	связи	с	чем	возникла	необходимость	в	ор-

ганизации	подготовки	большого	количества	сопровождающих	для	Семьи	FISU.	
Это	спортивное	событие	показало,	что	разработчиками	были	упущены	некото-
рые	аспекты	при	обучении	атташе.

FISU	(International	University	Sports	Federation)	является	ведущей	организа-
цией	в	сфере	международного	университетского	спорта.	Семья	FISU	представля-
ет	собой	определенную	структуру,	в	которую	входят	15	комитетов	по	различным	
направлениям	деятельности:	юридический,	образовательный,	медицинский,	фи-
нансовый,	комитет	по	развитию,	а	также	комитеты,	контролирующие	подготовку	
к	универсиадам	и	их	соответствие	международным	стандартам	и	требованиям.	
несмотря	на	многообразие	комитетов,	требования,	предъявляемые	к	атташе,	но-
сили	общий	характер	и	не	были	детально	разработаны.

Методическое	обеспечение	на	XXIX	зимней	универсиаде	для	всех	сопрово-
ждающих	состояло	в	следующем:	были	предоставлены	обучающие	материалы,	а	
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также	краткое	пособие	–	руководство	для	сопровождающих,	в	котором	содержа-
лась	основная	информация	о	занимаемой	позиции,	обязанностях,	кодексе	и	т.д.	
Также	был	представлен	базовый	глоссарий,	содержащий	общие	понятия;	спор-
тивный	глоссарий;	глоссарий	экстренных	медицинских	случаев.

опыт	работы	в	качестве	переводчика,	сопровождающего	представителя	Меж-
дународного	медицинского	комитета	Семьи	FISU,	выявил	дефициты	в	содержа-
нии	таких	глоссариев,	конкретно	в	сфере	допинг-контроля.	

нами	был	проанализирован	медицинский	глоссарий.	он	состоял	из	4	разде-
лов,	95	слов	и	118	фраз	[Глоссарий	для	атташе...,	2019].	данный	глоссарий	явля-
ется	общим,	в	нем	отсутствуют	конкретные	понятия	и	фразы	по	работе	с	каждым	
комитетом.

Мы	также	проанализировали	ряд	других	терминологичеких	словарей,	состав-
ленных	для	таких	крупных	событий,	как	летняя	универсиада	2013	года	в	г.	Каза-
ни	[Глоссарий...,	2013],	зимняя	олимпиада	2014	года	в	г.	Сочи	[общий	термино-
логический	глоссарий...,	2014];	изучили	содержание	учебного	пособия	по	спор-
тивному	переводу	[Галкин	и	др.,	2011]	и	учебного	пособия	по	устному	и	пись-
менному	переводу	для	переводчиков	и	преподавателей	[Алексеева,	2001].	

С	учетом	дефицитов,	выявленных	при	анализе	упомянутых	выше	глоссариев,	
был	составлен	терминологический	словарь	в	области	допинг-контроля.	Словарь	
содержит	70	специализированных	слов	в	области	допинг-контроля	и	9	разделов:	
антидопинг,	допинг-контроль,	пробы,	персонал,	помещения,	спортсмены,	лекар-
ства	/	вещества,	результаты	и	тесты.	несомненно,	данный	глоссарий	не	охваты-
вает	весь	содержательный	объем	допинг-контроля,	но	он	может	помочь	перевод-
чику	преодолеть	существующие	дефициты	в	области	владения	медицинской	лек-
сикой	и,	соответственно,	более	успешно	решать	профессиональные	задачи.

Подводя	итог,	отметим,	что	лингвистическое	обеспечение	является	важной	
составляющей	спортивных	событий.	Это	обосновывает	необходимость	разработ-
ки	терминологических	словарей	как	ресурсной	базы	для	переводчиков,	сопрово-
ждающих	такие	мероприятия.
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В статье предложен вариант проведения дидактической игры с целью формирования 
иноязычной коммуникативной компетенции на уроке английского языка в 9 классе. 
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The article deals with a variant of game lesson to create communicative competence at the Eng-
lish lesson in grade 9. 

В	образовательном	процессе	игровые	технологии	не	являются	инновацион-
ными.	однако	их	дидактический	потенциал	велик.	от	игры	в	широком	зна-
чении	дидактические	игры	отличаются	наличием	образовательной	цели.

игровая	деятельность	часто	носит	командный	характер.	В	связи	с	этим	пред-
ставляется	возможным	использовать	игровые	технологии	в	контексте	коммуни-
кативного	метода	обучения	иностранному	языку,	главная	цель	которого	состоит	
в	формировании	иноязычной	коммуникативной	компетенции.	По	мнению	автора	
коммуникативного	подхода	Е.А.	Пассова,	коммуникативность	предполагает	ре-
чевую	направленность	обучения,	главная	цель	–	практическое	применение	языка	
[Пассов,	2003].	При	использовании	игровых	технологий	обучающиеся	попадают	
в	ситуацию,	когда	необходимо	применить	усвоенные	языковые	единицы	на	прак-
тике,	т.е.	включиться	в	процесс	условной	речевой	деятельности.

для	методики	обучения	представляются	интересными	авторские	разработки	
дидактического	материала.	По	уМК	«English	9»	нами	была	разработана	игра,	на-
правленная	на	развитие	иноязычной	коммуникативной	компетенции,	активиза-
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цию	познавательного	интереса	и	мыслительной	деятельности,	расширение	кру-
гозора	 обучающихся,	 повышение	 мотивации	 к	 образовательному	 процессу.	 За	
основу	игры	взят	Unit	1	«Reading…?	Why	not?»	с	целью	повышения	интереса	
подростков	к	чтению.

Цели	 разработанной	 игры:	 образовательные	 –	 закрепление	 усвоенного	
лексического	и	грамматического	материала	по	теме	«Reading;	развивающие	–
развитие	 иноязычной	 коммуникативной	 компетенции,	 развитие	 творческого	
мышления;	воспитывающие	–	воспитывать	уважительное	отношение	к	участ-
никам	 игры,	 воспитывать	 чувство	 ответственности	 за	 результат	 совместной																																
деятельности.

Ход	игры:	обучающиеся	делятся	на	команды.	В	ходе	обсуждения	на	англий-
ском	языке	выбирают	капитана	и	придумывают	название	команды.	учитель	объ-
ясняет	правила	игры,	после	чего	начинается	игровой	процесс.	В	конце	урока	со-
вместно	с	обучающимися	учитель	проводит	рефлексию.

Разработанная	игра	состоит	из	нескольких	этапов.	
Первый	этап:	«That	isn’t	my	book!».	Цель	–	вовлечь	в	деятельность,	актуали-

зировать	социокультурные	знания.	на	слайд	вынесены	имена	зарубежных	авто-
ров	и	названия	произведений.	обучающимся	необходимо	соотнести	авторов	с	на-
званием	их	произведений.	Внести	ответ	в	специальный	бланк.	

Второй	этап:	«Fiction	or	non-fiction?».	Цель	–	актуализировать	изученные	лек-
сические	единицы	по	теме	«Reading».	По	изображенной	на	слайде	обложке	кни-
ги	обучающимся	необходимо	определить	жанр	произведения,	соотнести	назва-
ние	книги	и	к	какому	жанру	она	принадлежит.	

Третий	этап:	«What	did	you	say?».	Цель	–	развивать	навыки	понимания	про-
читанного	на	английском	языке,	творческое	и	логическое	мышление,	языковую	
догадку.	на	слайде	размещены	цитаты	различных	авторов,	в	которых	пропуще-
но	слово.	из	трех	предложенных	вариантов	обучающимся	необходимо	выбрать	
подходящий.	

Четвертый	этап:	«I	recommend…».	Цель	–	формировать	иноязычную	комму-
никативную	компетенцию,	развивать	умение	сотрудничать	с	участниками	обще-
ния,	умение	решать	ситуационные	задачи.	Задание	состоит	в	том,	что	обучаю-
щимся	необходимо	порекомендовать	книгу	в	зависимости	от	запроса	человека.	
Путем	обсуждения	обучающимся	необходимо	выбрать	произведение,	озвучить	и	
обосновать	свой	ответ	на	английском	языке.	

Пятый	 этап:	 «Great	 Russia	 literature».	 Цель	 –	 актуализировать	 усвоенные	
грамматические	структуры,	создать	условную	ситуацию	коммуникации,	развить	
навыки	монологической	речи.	Задание	состоит	в	том,	что	за	ограниченное	вре-
мя	 обучающимся	 необходимо	 порекомендовать	 англоговорящему	 другу	 любое	
произведение	русской	литературы.	необходимо	обосновать	свой	ответ,	раскрыть	
основные	 черты	 выбранного	 произведения.	 При	 ответе	 обучающиеся	 должны	
использовать	изученные	ранее	грамматические	структуры	и	лексику,	адекватные	
данной	ситуации	общения.	



Таким	образом,	отметим,	что	дидактические	игры	могут	выполнять	различ-
ные	функции,	в	том	числе	использоваться	при	формировании	иноязычной	ком-
муникативной	компетенции.	В	таких	играх	обучающиеся	организуются	в	ко-
манды	и	решают	задачи	на	изучаемом	языке,	развивая	свои	речевые	и	комму-
никативные	навыки.	
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ИКТ, иностранный язык, компьютерные средства, спортивная лексика.
В статье рассматриваются возможности использования информационно-коммуника-
ционных технологий и их преимущества в процессе формирования лексической компе-
тенции на уроках иностранного языка в средней общеобразовательной школе. Особое 
внимание уделяется упражнениям на основе спортивной лексики.

ICT, foreign language, computer means, sports vocabulary.
The article considers the possibilities of using information and communication technologies and 
their advantages in the process of developing lexical competence in foreign language lessons in 
secondary school. Special attention is paid to exercises based on sports vocabulary.

Информационно-коммуникационные	 технологии	 на	 современном	 этапе	
стали	неотъемлемой	частью	жизни	многих	учащихся.	иКТ	–	это	целый	
спектр	 современных	 технологий,	 связанных	 с	 обработкой	 и	 использо-

ванием	информации,	которые	все	чаще	находят	применение	в	образовательном	
процессе,	повышая	эффективность	и	качество	обучения.

Цель	данного	исследования	состоит	в	обосновании	особенностей	использо-
вания	иКТ	и	создании	методики	проведения	серии	уроков	по	их	применению	
в	школе.

изучение	современного	английского	языка	на	материале	спортивной	терми-
нологии	актуально	по	ряду	причин.	Во-первых,	спортивная	терминология	изуча-
ется	в	средней	школе	недостаточно	масштабно,	в	то	время	как	спортивная	лек-
сика	считается	одной	из	перспективных	областей	исследования.	Во-вторых,	ан-
глийский	язык,	став	средством	международного	общения	в	эпоху	глобализации,	
обусловил	массовые	заимствования	в	другие	языки,	в	частности	в	русский	язык.	
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По	 теме	«Спорт»	 во	 всем	уМК	«English	 2–11»	предусмотрено	всего	лишь	
4	 средства	 развития	 иКТ-компетенций	 обучающегося.	 Это	 презентация	 на	
тему,	таблички	для	заполнения	на	интерактивной	доске	и	два	видеоролика,	ау-
диоматериалы.	недостаточное	внимание	к	теме	«Спорт»	обусловило	разработ-
ку	 системы	 упражнений	 по	 данной	 теме	 с	 использованием	 информационно-
коммуникационных	технологий.

Так,	в	начале	урока,	когда	проиводится	создание	проблемной	ситуации,	пред-
лагается	продемонстрировать	мультфильм,	который	подтолкнет	учеников	к	по-
ниманию	 темы	 урока.	 Сначала	 учащиеся	 смотрят	 видеофрагменты,	 представ-
ляющие	разные	виды	спорта:	Football,	Cricket,	Tennis,	Rugby,	Golf,	Hockey,	 Ice	
hockey,	–	и	получают	задание	определить,	какой	вид	спорта	представлен	на	каж-
дом	фрагменте.	В	 электронном	приложении	ABBYY	Lingvo	 с	использованием	
упражнения	«Знакомство»	можно	производить	фонетическую	отработку	новой	
лексики.	Также	с	помощью	данного	приложения	возможна	и	отработка	лексиче-
ских	навыков:	a)	упражнение	«Мозаика»:	установите	соответствие	между	сло-
вом	и	его	переводом;	б)	упражнение	«Варианты»:	выберите	перевод	из	вариан-
тов,	предложенных	ниже;	в)	упражнение	«написание	слова»:	выполните	написа-
ние	слова,	которое	показалось	наиболее	сложным	на	уроке.

Применение	компьютерных	технологий	при	формировании	лексических	на-
выков	значительно	усиливает	эффективность	данного	процесса.

Упражнение 1. для	отработки	значения	слова	можно	предложить	учащимся,	
например,	упражнение	на	распределение	слов	по	тематическим	группам	(Tennis:	
court,	ball,	racket;	Basketball:	ball,	basket,	buzzer,	point;	Football:	pitch,	ball,	goal-posts).

Упражнение 2. для	тренировки	в	употреблении	слов	с	помощью	компью-
тера	предлагается	учащимся	составить	предложение	из	данных	слов:	sport,	my,	
is,	favourite,	basketball	(My	favourite	sport	is	basketball);	people,	to,	helps,	fit,	sport,	
keep	(Sport	helps	people	to	keep	fit).

на	этапе	тренировки	с	целью	формирования	продуктивных	лексических	на-
выков	используется	компьютер	для	тренировки	учащихся	в	действиях	по	сочета-
нию	лексических	единиц.

Упражнение 3. упражнение	для	отработки:	скажи,	какими	могут	быть	пере-
численные	предметы:	ball,	racket,	skates,	team,	stick.	В	другой	колонке	размещены	
прилагательные:	 round,	 curved,	 dream.	Школьник	 должен	 правильно	 составить	
словосочетания	из	данных	прилагательных	и	существительных,	количество	не-
заполненных	строчек	подсказывает	ученику,	что	есть	другие	возможные	слово-
сочетания,	которые	он	еще	не	составил	[Креативная	педагогика,	2011].

Упражнение 4. учащимся	предлагается	заполнить	пропуски	в	диалогах	под-
ходящими	лексическими	единицами	или	задание	выбрать	фразу	для	ответа	на	во-
прос	‘Would you like to play football with us?’:	a) You are welcome;	b) Yes, please;														
c) Help yourself.

Компьютер	 позволяет	 также	 интенсифицировать	 процесс	 обучения	 лек-
сике	на	основе	выполнения	детьми	разных,	но	равных	по	сложности	заданий																		
[Падукова,	2014].
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Упражнение 5. упражнение на	употребление	лексических	единиц	в	речевой	
деятельности:	обучающиеся	должны	составить	целостный	диалог	из	разрознен-
ных	реплик	(What about tennis?	Do you like football?	– No, I find it boring.	– Well, 
it’s much better, but I prefer hockey. – So do I!).	учащиеся,	которые	составили	оди-
наковые	диалоги,	объединяются	в	пары,	читают	и	заучивают	диалоги	по	ролям,																
проигрывают	перед	всем	классом.	При	этом	у	детей,	которые	прослушивают	ди-
алоги,	формируются	рецептивные	лексические	навыки	[Кудрявцева,	2007].

иКТ,	несомненно,	мотивируют	детей	изучать	иностранный	 язык	и	форми-
руют	индивидуальные,	творческие,	познавательные	способности.	именно	иКТ	
способны	 сделать	 учебный	процесс	 для	школьника	 личностно	 значимым,	 ког-
да	он	сможет	полностью	раскрыть	свой	творческий	потенциал,	проявить	иссле-
довательские	 способности,	 фантазию,	 креативность,	 активность	 и	 самостоя-
тельность.	использование	иКТ	на	уроке	иностранного	языка	также	способству-
ет	модернизации	образования	и	созданию	новой	модели	обучения,	построенной	
на	основе	современных	информационных	технологий,	реализующей	принципы	
личностно	ориентированного	образования.
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В статье рассматривается публицистический стиль, выделяются основные функции сти-
листических средств, которые находят выражение в инаугурационной речи Ф. Рузвельта. 

Inauguration, stylistic means, styles of speech, journalistic style, speech.
The article considers the publicistic style, highlights the main functions of stylistic means, which 
are used in the Inaugural Address of F.D. Roosevelt.

Стиль	 есть	 содержательное	 свойство	 высказывания,	 возникающее	 в	 ре-
зультате	 выбора	 способов	 передачи	 предметно-логического	 содержания																
[Банина,	Мельничук,	осипова,	2017].	С	помощью	стиля	появляется	воз-

можность	выразить	сложную	научную	мысль	или	философскую	идею	понятным	
и	доступным	языком.	Стиль	имеет	и	свои	темы	для	обсуждения.	например,	раз-
говорный	 стиль	 ограничивается	 бытовыми	 темами	 и	 сюжетами.	 официально-
деловой	стиль	связан	с	юридической	областью.	Газетно-публицистический	стиль	
имеет	 неразрывную	 связь	 с	 политикой,	 выражением	 общественного	 мнения,														
проблемами	в	стране.	

Публицистический	 стиль	 один	 из	 самых	 «открытых»	 в	 системе	 функцио-
нальных	стилей	языка.	Главной	особенностью	данного	стиля	является	«чередо-
вание	экспрессии	и	стандарта»	[Костомаров,	1971].

Чтобы	 придать	 слову	 оценочное	 значение,	 публицистический	 стиль	 берет	
лексику	из	разных	сфер	языка.	для	оценочного	значения	используется	различная	
лексика	в	переносном	значении.	

инаугурационная	речь	относится	к	публицистическому	стилю.	инаугура-
ция –	«торжественная	церемония	официального	вступления	в	должность	выс-
шего	 лица	 государства»	 [Ефремовa,	 2002].	 инаугурационная	 речь	 занимает		
особое	место	 в	 системе	 политической	 коммуникации.	В	 первую	очередь	 она			
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является	важнейшей	составляющей	кандидата,	с	помощью	которой	он	будет	ру-
ководствоваться	во	внутренней	и	внешней	политике.	

Стилистика	 художественной	 речи	 изучает	 экспрессивные	 средства	 в	 ора-
торском	искусстве.	Так,	 к	 лексическим	 средствам	относится	 эпитет,	 который	
помогает	выражению	приобрести	красочность;	 гипербола,	благодаря	которой	
усиливается	выразительность	речи;	ирония	для	создания	сатирического	обра-
за.	Троп	–	средство	выразительности,	основанное	на	переносе	значения,	совме-
щении	смыслов;	к	ним	относятся:	метафора,	олицетворение,	сравнение,	мето-
нимия	[Приходько,	2008].	

Синтаксические	 средства	 также	широко	 используются	 в	 инаугурационных	
речах:	инверсия,	повторы	разного	типа,	эллипс,	параллельные	конструкции.	

Стилистические особенности речей Франклина Делано Рузвельта
1929	 год	 был	 временем	 экономического	 кризиса	 и	 Великой	 депрессии	 в	

США.	После	принесения	присяги	президент	Ф.д.	Рузвельт	обратился	к	собрав-
шимся	с	программной	речью,	признанной	образцом	ораторского	искусства.	Важ-
ная	задача	для	оратора	–	составить	грамотную,	качественную	речь,	способность	
так	ее	украсить,	чтобы	она	осталась	в	памяти	и	дошла	до	каждого	человека.	Рас-
смотрим,	какими	способами	Франклин	д.	Рузвельт	убеждал	народ	в	возможно-
сти	преодолеть	трудности	в	эти	непростые	для	всех	американцев	времена,	вы-
ступив	с	инаугурационным	обращением	(«First	Inaugural	Address	of	Franklin	D.	
Roosevelt»).	оно	изобилует	 лексическими	и	 синтаксическими	 средствами	изо-
бразительности	и	выразительности.	обратимся	к	некоторым	примерам.

Анафоре	принадлежит	важная	роль	в	речи	президента.	именно	она	помога-
ет	актуализировать	высказывания	в	выступлении	президента:	«It can be helped by	
insistence	that	the	Federal,	State,	and	local	governments	act...	It can be helped by the	
unifying	of	relief	activities… It can be helped by	national	planning…»;	«there must 
be	a	strict	supervision…;	 there must be an	end	to	speculation….,	and	 there must be	
provision	for	an	adequate	but	sound	currency».	Во	всех	приведенных	выше	приме-
рах	анафора	используется	для	повышения	уровня	эмоций,	выраженных	в	рече-
вом	отрезке.

При	помощи	подхвата	в	речи	делается	акцент	на	необходимости	сотрудни-
чества	между	странами:	«In	the	field	of	world	policy,	I	would	dedicate	this	Nation	
to	the	policy	of	the good neighbor –	the neighbor	who	resolutely	respects	himself…».	

В	речи	президента	можно	встретить	пример	рамочной конструкции:	«…the 
neighbor	who	respects	his	obligations	and	respects	the	sanctity	of	his	agreements	in	
and	with	a	world	of	neighbors...».	В	данном	примере	отражается	принцип	коопери-
рования,	необходимость	в	поддержке	соседних	стран.	

Эпитет несет	в	себе	особые	выразительные	черты	и	свойства,	 тем	самым	
подчеркивая	уникальность	объекта.	В	своей	речи	Рузвельт	несколько	раз	прибе-
гал	к	использованию	эпитетов:	«Nor	need	we	shrink	from	honestly	facing	conditions	
in	our	country	today»;	«In	every	dark	hour	of	our	national	life	…».	
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Гипербола	очень	гармонично	используется	в	речи:	«Values	have	shrunken	to 
fantastic levels»;	 «…accomplishing greatly needed projects…»;	 «It	 is	 the strongest 
assurance…»;	«This	great Nation…».	Все	описанные	примеры	гиперболы	помога-
ют	предать	речи	черты	величественности	и	грандиозности,	важную	черту	какого-
либо	события,	состояния	или	высказывания.

Метафоры	в	речи	Рузвельта	вызывают	ассоциации:	«…in	the	 temple	of	our	
civilization…»	–	здесь	присутствует	ассоциация,	которая	помогает	сравнить	стра-
ну	с	храмом,	в	который	был	вложен	труд	многих	поколений;	«…nature	still	offers	
her	bounty…»	–	эта	метафора	в	речи	дает	надежду	на	то,	что,	несмотря	на	кризис,	
люди	не	останутся	без	пропитания.	Президент	вселяет	людям	уверенность,	что-
бы	у	них	были	силы	выстоять	перед	трудностями.	

Таким	образом,	иннаугурационная	речь	является	ярким	примером	публици-
стического	стиля.	инаугурационная	речь	богата	различными	фигурами	речи.	Ча-
сто	используются	повторы	слов,	например,	«our»	используются	двадцать	девять	
раз.	Это	имеет	большое	значение,	так	как	объединение	и	сила	духа	всей	страны	
является	одной	из	основных	тем	выступления.	

особо	стоит	подчеркнуть	тот	факт,	что	чем	большее	значение	несет	в	себе	
слово,	тем	чаще	оно	повторяется:	our	(29),	can	(11),	national	(9),	must	(9),	help	(7),	
leadership	(7),	effort	(6),	discipline	(5).
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Лингвострановедческий компонент, мыслительные карты, коммуникативная компетен-
ция, иноязычное образование, межкультурная коммуникация.
В статье раскрывается значение использования лингвострановедческого компонента в 
процессе обучения на уроках иностранного языка в школе с помощью технологии мыс-
лительных карт. Основное внимание акцентируется на содержательном аспекте лингво-
страноведческого компонента для обучающихся, а также на алгоритме работы с мысли-
тельными картами, особенностях и преимуществах данного метода.

Linguistic component, mind-mapping, communicative competence, foreign language education, 
intercultural communication.
The article reveals the importance of the usage of linguistic and cultural components in the pro-
cess of teaching at foreign language lessons in school with the help of mind-mapping. The main 
attention is paid to the content aspect of language and culture components for pupils, as well 
as to the algorithm of working with mind-maps, peculiarities and advantages of that method.

Обучение	иностранному	языку	в	современных	условиях	рассматривается	
не	только	как	средство	общения	и	познания,	но	и	как	инструмент,	с	помо-
щью	которого	ученик	проникает	в	культурное	поле	другой	страны.	Боль-

шую	роль	в	формировании	мотивации	к	изучению	иностранного	языка	играет	
введение	на	уроках	элементов	страноведения,	что	необходимо	в	условиях	совре-
менной	российской	школы,	так	как	общение	на	иностранном	языке	происходит	
вне	языковой	среды.	

данный	тезис	определяет	актуальность	статьи,	которая	заключается	в	необ-
ходимости	формирования	 лингвострановедческой	 компетенции	 в	 процессе	 из-
учения	иностранного	 языка	в	школе	при	помощи	техники	мыслительных	карт	
(интеллектуальные	карты,	майндмеппинг),	которые	связаны	с	когнитивным	под-
ходом	в	психологии	и	в	методике.	В	настоящее	время	когнитивный	подход	ока-
зался	перспективным	направлением,	особенно	в	его	инновационной	трактовке.	
Центральной	идеей,	объединяющей	многие	современные	когнитивные	исследо-
вания,	является	представление	о	том,	что	наши	знания	организуются	с	помощью	
определенных	структур	–	когнитивных	моделей	[Елина,	Кузнецова,	2016,	с.	53].
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Введение	 данных	 о	 культуре	 страны	 и	 языка	 с	 помощью	 техники	мыслитель-
ных	карт	не	только	повышает	коммуникативную	компетентность	учащихся,	но	
также	способствует	разнообразию	предметно-содержательного	плана	урока,	тем	
самым	усиливая	интерес	обучающихся	к	изучению	иностранного	языка.	из	ак-
туальности	вытекает	цель	статьи	–	продемонстрировать	эффективность	приме-
нения	 современной	 техники	 быстрого	 запоминания	 информации	 (мыслитель-
ных	карт)	при	введении	страноведческого	материала	и	влиение	на	повышение	
коммуникативно-познавательной	мотивации	обучающихся.

о	 включении	 лингвострановедческого	 компонента	 в	 структуру	 урока	 ино-
странного	языка,	а	также	формировании	коммуникативной	компетенции	учащих-
ся	писали	исследователи	в	области	методики	во	второй	половине	ХХ	века.	Та-
кие	ученые,	как	Е.М.	Верещагин,	В.Г.	Костомаров,	Г.д.	Томахин,	В.В.	ощепко-
ва,	М.А.	Ариян,	А.н.	Шамов	посвятили	данной	проблеме	ряд	своих	работ.	о	тех-
нике	мыслительных	карт	и	ее	использовании	в	процессе	обучения	наиболее	под-
робно	писал	Тони	Бьюзен.	

Г.д.	 Томахин	 определил	 лингвострановедение	 как	 лингвистическую	 дисци-
плину,	предметом	которой	является	изучение	особенностей	национальной	культу-
ры	[Томахин,	1982,	с.	46].	усвоение	лингвострановедческого	материала,	который	
является	одним	из	важнейших	компонентов	коммуникативной	компетенции,	соз-
дает	лингвострановедческую	компетенцию,	под	которой	понимается	целостная	си-
стема	представлений	о	национальных	обычаях,	традициях,	реалиях	страны	изучае-
мого	языка,	позволяющая	извлекать	из	лексики	этого	языка	примерно	ту	же	инфор-
мацию,	что	и	его	носители,	и	добиваться	тем	самым	полноценной	коммуникации	
[ужова,	2006,	с.	59].	Считается,	что	использование	страноведческой	информации	в	
учебном	процессе	обеспечивает	повышение	познавательной	активности	учеников,	
расширяет	их	коммуникативные	возможности,	благоприятствует	созданию	поло-
жительной	мотивации	на	уроке,	дает	стимул	к	самостоятельной	работе	над	языком,	
способствует	расширению	воспитательных	задач	[Верещагин,	1980,	с.	38].	

любой	педагог	стремится	обеспечить	своих	учеников	максимальным	объе-
мом	знаний,	для	чего	использует	различные	образовательные	технологии.	Мыс-
лительные	карты	как	техника	быстрого	запоминания	и	осмысления	информации	
помогает	студентам	научиться	структурировать	и	 запоминать	большие	объемы	
данных.	Под	мыслительной	картой	Тони	Бьюзен	понимает	способ	изображения	
процесса	общего	системного	мышления	с	помощью	схем,	представляющий	удоб-
ную	технику	альтернативной	записи	линейной	информации	[Бьюзен,	Вуд,	2007,	
с.12].	В	основе	данной	техники	лежит	ассоциативный	принцип,	отправной	точ-
кой	которого	является	центральный	объект	(чаще	всего	слово),	от	которого	фор-
мируется	 бесконечное	 множество	 всевозможных	 ассоциаций.	 данный	 способ	
графического	фиксирования	информации	позволяет	мыслительный	карте	расти	
без	ограничения	ее	масштабов	и	постоянно	дополняться.	именно	слово	является	
основной	единицей	любого	языка,	что	делает	данную	технику	подходящей	для	ее	
использования	на	уроках	иностранного	языка.

В	целом	область	применения	мыслительных	карт	в	рамках	урока	иностранно-
го	языка	достаточно	широка.	В	частности,	на	уроке	иностранного	языка	они	могут	
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быть	использованы	для	решения	множества	задач:	создание	презентации,	введение	
нового	материала,	закрепление	и	отработка	ранее	пройденного	материала,	структу-
рирование	большого	объема	информации	и	его	запоминание,	разработка	проектов,	
самоанализ,	самообучение,	развитие	творческого	мышления,	памяти	обучающихся	
и	так	далее.	одним	из	основных	преимуществ	мыслительных	карт	является	то,	что	
их	можно	использовать	при	изучении	любой	темы	и	с	детьми	различного	возраста.	

для	применения	данной	техники	на	уроке	иностранного	языка	существует	
определенный	алгоритм.	Приведем	пример.	При	введении	любого	материала,	в	
том	числе	и	лингвострановедческого,	применение	техники	мыслительных	карт	
начинается	с	того,	что	учитель	пишет	в	центре	доски	основную	тему	обсужде-
ния.	Затем	он	просит	учеников	в	течение	пары	минут	поразмышлять	о	возмож-
ных	ассоциациях.	К	примеру,	при	озвучивании	темы	«диалекты	Великобрита-
нии»	большинство	учащихся	вспоминает	не	только	об	аспекте	языковых	особен-
ностей,	но	и	о	географии	страны.	далее	ученикам	предлагается	разделиться	на	
группы	по	4–5	человек	и	обсудить	данные	темы,	внести	свои	предложения,	озву-
чить	возможные	результаты.	Каждой	группе	предоставляется	чистый	лист,	на	ко-
тором	ученикам	предлагается	фиксировать	свои	предложения,	ассоциации,	раз-
личные	категории	в	схематичной	форме.	Возможна	работа	не	только	со	словами,	
но	и	с	рисунками.	на	следующем	этапе	группам	предлагается	обменяться	мыс-
лительными	картами	(интеллект-картами)	и	сравнить	идеи.	далее	на	доске	запи-
сываются	мысли,	которые	были	упомянуты	всеми	командами,	а	затем	представи-
тель	от	каждой	группы	записывает	на	доске	то,	что	было	предложено	только	в	его	
группе.	на	этом	этапе	снимаются	языковые	трудности,	возникающие	в	процессе	
работы	в	группах.	Мыслительная	карта,	созданная	общими	усилиями,	фиксиру-
ется	каждым	из	обучающихся.	Затем	каждый	из	учеников	выбирает	для	себя	ин-
тересующий	его	аспект,	по	которому	в	качестве	домашней	работы	он	делает	пре-
зентацию,	диалог,	плакат,	инсценировку	или	любое	другое	творческое	задание.	

Рис. Пример созданной мыслительной карты на английском языке по теме «Britain’s monarchy»
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В	результате	можно	утверждать,	что	использование	данного	метода	в	процес-
се	обучения	иностранному	языку,	в	частности	и	в	процессе	знакомства	учеников	
со	 страноведческим	и	 лингвистическим	материалом,	 способствует	 повышению	
мотивации	 к	 обучению,	 помогает	 организовать	 проектную	 деятельность,	 в	 том	
числе	индивидуальную,	групповую	и	коллективную	работу.	Также	активно	разви-
ваются	творческий	и	интеллектуальный	потенциал	обучающихся,	их	память,	фор-
мируются	умения	и	навыки,	связанные	с	восприятием,	переработкой	и	обменом	
информацией,	наряду	с	улучшением	всех	видов	памяти	и	развитием	интеллекта,	
пространственного	мышления.	Процесс	составления	мыслительных	карт	способ-
ствует	развитию	личностных	качеств	обучающихся,	расширяет	их	мышление.	

В	статье	были	рассмотрены:	понятие	и	особенности	лингвострановедческо-
го	компонента,	его	значение	и	место	в	содержании	обучения	иностранному	язы-
ку,	его	роль	в	формировании	у	обучающихся	стимула	к	познанию,	описана	техни-
ка	мыслительных	карт,	ее	преимущества,	а	также	алгоритм	работы	на	уроке	ино-
странного	языка,	в	частности	при	введении	лингвострановедческого	материала.	
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В статье рассматриваются задачи обучения русскому языку как иностранному на совре-
менном этапе формирования социокультурной составляющей коммуникации учащихся. 
Раскрываются вопросы стратегии социализации студентов в иноязычной среде и пути 
повышения уровня их знаний.
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The article deals with the tasks of teaching Russian as a foreign language at the present stage in 
the formation of the socio-cultural component of students communication. It reveals the issues, 
strategies of socialization of students in a foreign language environment and ways to improve 
their knowledge.

Известно,	 что	 одной	 из	 важных	 целей	 обучения	 иностранных	 студентов	
русскому	языку	является	выработка	у	них	речевых	навыков	и	умений,	не-
обходимых	 для	 общения	 в	 учебно-профессиональной	 сфере	 деятельно-

сти.	именно	поэтому	большая	часть	учебного	времени	посвящена	изучению	осо-
бенностей	русской	научной	речи.	Вместе	с	тем	успехи	в	овладении	специально-
стью	зависят	от	степени	адаптации	личности	в	социуме	[Голованова,	1999].

Положительные	эмоции,	которые	человек	испытывает	при	общении	с	окру-
жающими,	понимание	логики	их	слов	и	поступков,	налаженный	быт,	удовлет-
ворительное	физическое	состояние	являются	непременными	условиями	успеш-
ной	учебы.	Все	это	невозможно	без	наличия	у	иностранного	студента	межкуль-
турной	коммуникации,	под	которой	понимается	«успешное	использование	фо-
новых	знаний	о	культурно	обусловленных	коммуникативных	особенностях	ино-
странного	адресата,	а	также	комплекс	умений	учитывать	имеющиеся	межкуль-
турные	коммуникативные	расхождения	в	процессе	общения	с	носителями	дан-
ного	иностранного	языка».	Без	знания	социокультурного	фона	вряд	ли	студент	
сможет	осуществлять	коммуникацию	даже	при	высоком	уровне	владения	языко-
выми	единицами.	Поэтому	неотъемлемой	составляющей	процесса	обучения	рус-
скому	языку	иностранных	студентов	становится	обеспечение	их	социализации,	
которая	«основывается	на	внутренних	механизмах	самоиндентификации	обуча-
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емых	в	соприкосновении	с	определенными	инокультурными	социальными	кате-
гориями,	установками,	ценностями,	стереотипами,	образом	мышления	и	поведе-
ния»	[Пассов,	1998].	

Столь	серьезную	задачу	преподавателям-русистам	приходится	решать	в	усло-
виях	резкого	снижения	интереса	к	занятиям	русским	языком	со	стороны	студен-
тов,	перегруженных	изучением	специальных	предметов	и	имеющих	чаще	всего	
ошибочное	представление	о	том,	что	достигнутый	на	подготовительном	факуль-
тете	уровень	владения	языком	способен	полностью	обеспечить	их	потребности	в	
коммуникации	в	условиях	иноязычной	языковой	среды.	Преподаватели	должны	
приложить	немало	профессиональных	усилий,	чтобы	сделать	свои	занятия	при-
влекательными	для	учащихся.

наряду	с	созданием	благоприятной	эмоциональной	атмосферы,	способству-
ющей	включению	резервных	возможностей	психики	учащихся	и	проявлению	их	
положительных	 качеств,	 необходимо	 самим	 преподавателям	 ответственно	 по-
дойти	к	отбору	учебных	материалов	и	их	методической	обработке.

исследователи	рассматривают	в	качестве	социокультурной	составляющей	об-
учения	иностранному	языку	средства	социокоммуникации,	специфические	чер-
ты	национальной	ментальности	и	национальное	достояние	[Голованова,	1999].	

В	соответствии	с	современной	практикой	преподавания	цели	обучения	реа-
лизуются	в	учебном	речевом	общении,	в	ходе	которого	осуществляется	знаком-
ство	 учащихся	 с	 концептуальной	 системой,	 картиной	 мировидения	 носителей	
языка	и	культуры.

основной	ячейкой	культуры	в	ментальном	мире	человека,	по	определению	
Ю.С.	 Степанова,	 служит	 концепт.	 ученый	 полагает,	 что	 по	 своей	 внутренней	
форме	концепт	совпадает	с	понятием,	но,	в	отличие	от	последнего,	он	не	только	
мыслится,	но	переживается,	являясь	пучком	представлений,	знаний,	ассоциаций,	
предметом	эмоций,	симпатий	и	антипатий,	а	иногда	и	столкновений	[Степанов,	
2004].	Поскольку	носителем	культуры	является	человек,	с	ним	соотносятся,	че-
рез	него	определяются	любые	реалии	материального	или	нематериального	мира,	
что	и	позволяет	нам	выделить	темы,	предлагаемые	для	обсуждения	и	изучения	
на	уроке	с	учетом	реальных	условий	обучения:	человек	и	внешний	мир	(жилище,	
семья,	работа,	отдых,	взаимоотношения	с	другими	людьми);	человек	и	его	вну-
тренний	мир	(характер,	чувства,	переживания).	данные	темы	очень	объемны	с	
точки	зрения	возможности	их	развития	и	легко	подразделяются	на	подтемы,	ко-
торые	могут	затрагивать	самые	разные	стороны	жизни	и	интересы	учащихся.	

наименования	 тем,	 как	 правило,	 не	 эксплицируются.	 В	 целях	 стимуляции	
мыслительной	активности	студентам	рекомендуется	самостоятельно	определить	
их,	анализируя	специально	подобранные	преподавателем	афоризмы,	пословицы,	
цитаты,	которые	предваряют	чтение	базового	текста,	либо	опираясь	на	заголовок	
(а	иногда	и	на	содержание)	последнего.	

Видимо,	 преподавателю,	 осуществляющему	 отбор	 текстов,	 целесообраз-
нее	 полагаться	 на	 собственную	 интуицию	 при	 определении	 «интересно-
неинтересно»;	в	конечном	счете	эмоциональное	воздействие	текста	можно	уси-
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лить	за	счет	умелой	методической	обработки.	За	каждой	представленной	в	тексте	
историей	должна	стоять	проблема,	иначе	нечего	будет	обсуждать.	даже	типичные	
тексты-рекомендации	(«Как	одеваться,	чтобы	быть	красивым»,	«Как	правильно	
питаться,	чтобы	быть	здоровым»)	и	подобные	должны	не	только	выступать	в	ка-
честве	руководства	к	действию,	но	и	давать	пищу	для	размышлений	вслух.	на-
пример,	в	тексте,	посвященном	проблеме	выбора	подарков,	в	качестве	недопу-
стимых	наряду	с	прочими	указываются	поношенная	одежда	и	канцелярские	това-
ры	(в	виде	исключения	называется	малахитовый	чернильный	прибор).	Вопросы	
наверняка	могут	вызвать	оживленную	дискуссию.	(для	чего	студенту	малахито-
вый	чернильный	прибор	в	общежитии?	Чтобы	продать	его	и	купить	на	выручен-
ные	деньги	много-много	шариковых	ручек...	Только	кому	продать?!	и	т.д.)	Сту-
дентам	необходимо	внушить	мысль	о	том,	что	«значение	чтения	не	следует	огра-
ничивать	одним	пониманием	читаемого»	[Сысоев,	2001].

нужно	научиться	не	только	видеть,	что	есть	в	книге,	но	еще	и	брать	из	нее	то,	
что	нам	нужно	и	полезно,	передавать	это	другим,	чтобы	подвергнуть	многосто-
ронней	оценке	и	проверке,	своей	и	чужой	[Language...,	2019].	Представленная	в	
тексте	информация	осмысливается,	перерабатывается	(интерпретируется),	оце-
нивается,	находит	свое	практическое	применение.	лишь	пройдя	такой	путь,	до-
бытые	посредством	чтения	факты	инокультуры	способны	повысить	межкультур-
ную	коммуникативную	компетенцию	обучающихся.
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Обучение иностранным языкам, метод интерактивного обучения, лексический навык, 
грамматический навык.
В статье рассматривается метод интерактивного обучения как способ формирования 
лексических и грамматических навыков на уроках английского языка в 6-м классе                
общеобразовательной школы. Представлены практические аспекты применения интер-
активного метода обучения.

Foreign language teaching, interactive learning method, lexical skill, grammar skill.
The article deals with the method of interactive teaching as a way of forming lexical and gram-
mar skills in English lessons in the 6th grade of a secondary education. Practical variable as-
pects of the application of the interactive teaching method are presented.

Своевременная	адаптация	системы	образования	к	активно	развивающему-
ся	информационному	обществу	является	ключевым	моментом	в	формиро-
вании	образовательных	программ.	Сегодня	роль	учителя	смещается	в	сто-

рону	не	только	организатора	урока,	но	и	активного	соучастника	коллективной	де-
ятельности,	позволяя	ученикам	самим	принимать	активное	участие	в	образова-
тельном	процессе,	формируя	тем	самым	условия	для	реализации	таких	личност-
ных	функций,	как	самоконтроль,	самоанализ,	ответственность	за	свое	обучение	и	
его	результат.	Помогают	в	этом	новые	методы	и	подходы,	в	частности	метод	ин-
терактивного	обучения,	который	понимается	как	обучение	через	совместную	де-
ятельность	учеников,	основанное	на	их	взаимодействии,	обмене	информацией,
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совместном	 решении	 проблем.	 особенности	 такого	 рода	 взаимодействия	 за-
ключаются	в	следующем:	пребывание	участников	образовательного	процесса	в	
одном	смысловом	пространстве;	совместное	погружение	в	проблемное	поле	ре-
шаемой	задачи;	согласованность	в	выборе	средств	и	методов	реализации	реше-
ния	задачи;	совместное	вхождение	в	близкое	эмоциональное	состояние,	пережи-
вание	созвучных	чувств,	сопутствующих	принятию	и	осуществлению	решения	
задач	[Зубрицкая,	2015,	с.	20].

По	 данным	 исследований,	 проведенных	национальным	 тренинговым	 цен-
тром	(США,	штат	Мэриленд)	в	конце	XX	века,	интерактивное	обучение	позво-
ляет	резко	увеличить	процент	усвоения	материала,	поскольку	влияет	не	только	
на	сознание	ученика,	но	и	на	его	чувства	и	волю	(действия,	практику)	[Гриджук,	
2003,	с.	13–14].

Согласно	 стандарту	 основного	 общего	 образования	 развитие	 иноязычной	
коммуникативной	компетенции	является	приоритетным	в	рамках	языкового	обу-
чения.	Языковая	компетенция	как	одна	из	базовых	составляющих	коммуникатив-
ной	компетенции	предполагает	овладение	новыми	языковыми	средствами	через	
освоение	фонетических,	 орфографических,	 лексических	и	 грамматических	на-
выков	 [Федеральный	компонент…,	2004].	лексико-грамматические	навыки	яв-
ляются	конституирующими	для	языковой	компетенции.	Эти	два	навыка	взаимо-
связаны,	поскольку	лексические	единицы	называют	лишь	предмет	или	явление,	
они	не	в	состоянии	самостоятельно	составить	базу	для	коммуникации	без	зна-
ния	грамматики,	в	то	время	как	сочетание	лексических	единиц	или	слов	означает	
использование	грамматического	навыка.	Традиционно	лексико-грамматические	
упражнения	являются	сложными	для	отработки,	поэтому	упражнения,	основан-
ные	на	принципах	интерактивного	метода	обучения,	соответствуют	тенденциям	
в	области	образования	(развивают	творческое	мышление,	обогащают	чувства	и	
эмоции,	совершенствуют	социальную	культуру	поведения	и	т.д.).	

для	достижения	поставленной	в	исследовании	цели	формирования	у	школь-
ников	иноязычных	лексических	и	грамматических	навыков	была	разработана	
система	упражнений	с	применением	различных	приемов	интерактивного	ме-
тода	 обучения,	 которая	 была	 апробирована	 на	 базе	МАоу	 «Гимназии	№	 9»																						
г.	 Красноярска.	 Разработанные	 учебно-тренировочные	 материалы	 использо-
ваны	 в	 ходе	 опытно-экспериментальной	 работы	 в	 качестве	 дополнительного	
дидактического	материала	 к	уМК	по	 английскому	 языку	 «Starlight»	 для	 6-го	
класса	 К.М.	 Барановой,	 дж.	 дули,	 В.В.	 Копыловой,	 Р.П.	Мильруд,	 В.	 Эванс																								
[Баранова	и	др.,	2016].

В	методических	разработках	были	использованы	такие	интерактивные	прие-
мы,	как	«Карусель»,	«Mind	Map»,	«Броуновское	движение»,	«Ролевая	игра»,	«ин-
тервью»,	«Мозговой	штурм».	обучающиеся	работали	в	группах,	которые	были	
сформированы	 по	 принципу	 психоэмоциональной	 совместимости.	 В	 опытно-
экспериментальной	работе	приняло	участие	26	обучающихся	 (две	подгруппы).	
на	констатирующем	и	контрольном	этапах	опытно-экспериментальной	работы	
было	 проведено	 тестирование	 лексико-грамматических	 навыков	 обучающихся	
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по	выбранным	темам.	Результаты	тестирования	показывают,	что	если	на	начало	
опытно-экспериментальной	работы	обе	группы	показали	примерно	одинаковые	
результаты	как	в	части	грамматики,	так	и	в	части	лексики,	то	в	конце	опытно-
экспериментальной	работы	в	экспериментальной	группе,	в	отличие	от	контроль-
ной,	наблюдалась	положительная	динамика:	повышение	уровня	сформированно-
сти	лексико-грамматического	навыка	обучающихся	экспериментальной	группы	
на	34	%	в	грамматическом	компоненте	и	на	25	%	в	лексическом	компоненте.	В	
контрольной	группе	проценты	отличаются	в	меньшую	сторону:	31	%	в	граммати-
ческом	компоненте	и	19	%	в	лексическом	компоненте	при	условии	более	успеш-
ных	результатов	по	сравнению	с	экспериментальной	группой	в	начале	тестирова-
ния.	Это	говорит	об	успешности	внедрения	упражнений,	разработанных	на	базе	
интерактивного	метода	обучения.	

использование	интерактивного	метода	обучения	позволяет	сделать	процесс	
усвоения	лексико-грамматических	навыков	более	интересным	и	эффективным,	
поскольку	ставит	ученика	в	положение,	когда	ему	необходимо	максимально	бы-
стро	активировать	свои	языковые	возможности	для	решения	поставленной	зада-
чи.	Также	внедрение	данного	метода	в	процесс	обучения	способствует	более	каче-
ственной	отработке	изучаемого	материала	в	условиях,	когда	уМК	не	может	пре-
доставить	учителю	отличные	от	привычного	введения	лексико-грамматического	
материала	методы	и	приемы.	относительная	«гибкость»	приемов,	предлагаемых	
интерактивным	методом	обучения,	позволяет	учителю	подстраивать	их	под	осо-
бенности	своего	стиля,	а	также	под	потребности	отдельно	взятого	класса,	что	су-
щественно	сказывается	на	качестве	языкового	обучения,	где	общение	чаще	ве-
дется	на	иностранном	языке,	а	значит,	осуществляется	постоянный	выход	на	ком-
муникацию,	решаются	задачи,	соотносящиеся	с	реальной	жизнью,	в	процессе	ре-
шения	которых	ученики	приобретают	необходимые	для	жизни	в	обществе	навы-
ки,	что	соответствует	требованиям	ФГоС.	
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В статье рассматривается проблема формирования социокультурной компетенции как 
одной из главных составляющих коммуникативной компетенции. Особое внимание уде-
ляется чтению как основе формирования социокультурной компетенции на уроках ан-
глийского языка в 7-м классе. Представлены результаты апробации разработанных до-
полнительных материалов на уроках английского языка в 7-х классах в виде опросов-
исследований обучающихся в лицее № 6 «Перспектива» г. Красноярска. 

Reading, communicative competence, socio-cultural competence, English language, authentic 
text, foreign language lesson.
The article deals with the problem of formation of socio-cultural competence as one of the 
main components of communicative competence. Particular attention is paid to reading as 
the basis for the formation of socio-cultural competence in English lessons. In the article 
there are also presented the results of approbation of the prepared additional materials for 
English lessons in grades 7 in the form of research-survey of students held in Lyceum № 6 
Perspective, Krasnoyarsk.

Для	любой	национальной	культуры	самым	важным	является	ее	язык.	Че-
рез	язык	происходит	процесс	знакомства	с	культурой	и	ценностями	стра-
ны.	Целью	обучения	иностранному	языку	в	школе	является	формирова-

ние	коммуникативной	компетенции,	которая	интегрирует	в	себе	такие	компонен-
ты,	 как	 речевая,	 языковая,	 социокультурная,	 компенсаторная,	 информационно-
коммуникационная	 и	 самообразовательная	 компетенции	 [Сафронова,	 2014].																			
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Таким	образом,	процесс	обучения	английскому	языку	без	учета	культуры	не	обе-
спечивает	всестороннее	развитие	личности	обучающегося.

Понятие	«социокультурная	компетенция»	трактуется	в	отечественной	и	зару-
бежной	методике	по-разному.	В	нашей	работе	мы	будем	пользоваться	определе-
нием,	данным	Э.Г.	Азимовым	и	А.н.	Щукиным,	которые	придерживаются	мне-
ния,	что	социокультупная	компетенция	–	это	«совокупность	знаний	о	стране	из-
учаемого	языка,	национально-культурных	особенностях	социального	и	речево-
го	поведения	носителей	языка	и	способность	пользоваться	такими	знаниями	в	
процессе	общения…»	[Азимов,	Щукин,	1999,	с.	275].	Социокультурный	фон	ре-
ализуется	через	продуктивный	словарный	запас,	в	который	входят	наиболее	ком-
муникативно	 значимые	 лексические	 единицы.	 обогащению	 социокультурного	
фона	способствует	создание	на	уроке	языковой	среды,	приближенной	к	действи-
тельности,	именно	ее	М.В.	ляховицкий	называет	основным	средством	обучения	
иностранному	языку	[ляховицкий,	1982].

литература	англоязычной	страны	в	полной	мере	отражает	действительность,	
реалии	 живущего	 в	 ней	 народа.	 на	 разных	 этапах	 становления	 методической	
мысли	чтению	отводилась	разная	роль	в	процессе	обучения.	Соловова	Е.н.	счи-
тает,	что	чтение	может	быть	как	самостоятельным	видом	речевой	деятельности,	
так	и	средством	обучения	и	контроля	смежных	речевых	навыков	[Соловова,	2006,																				
с.	 141].	 Большинство	 методистов	 признает	 большую	 социокультурную	 значи-
мость	чтения,	особенно	чтения	аутентичных	текстов.

В	современные	уМК	по	иностранному	языку,	как	правило,	включается	не-
достаточно	аутентичных	текстов.	Эту	проблему	можно	решить	при	помощи	сети	
интернет.	Важнейшей	задачей	учителя	является	научить	понимать	их	без	обра-
щения	к	словарю	при	каждом	незнакомом	слове.	

В	ходе	работы	нами	был	проанализирован	уМК	«Forward»	для	7-го	класса,	
разработанный	российскими	и	зарубежными	авторами	М.В.	Вербицкой,	М.	Га-
ярделли,	П.	Редли	и	другими.	В	целом	уМК	соответствует	требованиям	ФГоС.	
Ведущим	является	принцип	коммуникативной	направленности	процесса	обуче-
ния.	В	 каждом	из	юнитов	 учебника	 представлены	 тексты	из	 раздела	 «журнал	
“The	RAP”»,	в	который	включена	социокультурная	информация	об	англоговоря-
щих	странах.	одним	из	критериев	отбора	материалов	для	развития	социокуль-
турной	 компетенции	 является	 новизна	 и	 актуальность.	Кроме	 того,	 некоторые	
тексты	не	соответствуют	интересам	обучающихся,	не	учитывая	их	сферу	потреб-
ностей.	учебник	выпущен	в	2014	году,	поэтому	в	свете	стремительно	меняюще-
гося	и	 развивающегося	мира	нам	представляется	необходимым	привлечение	 к	
уМК	«Forward»	дополнительных,	более	современных	материалов.	

В	качестве	контрольной	и	экспериментальной	групп	нами	были	выбраны	два	
класса	–	7-й	«Б»	(14	человек)	и	7-й	«Г»	(14	человек),	с	которыми	до	начала	рабо-
ты	было	проведено	входное	анкетирование	с	вопросами	на	множественный	вы-
бор	и	вопросами	открытого	типа	об	англоговорящих	странах,	речь	о	которых	идет	
в	разных	юнитах	учебника.	Вводное	тестирование	проводилось	в	2	этапа	с	целью	
выявить	настоящий	уровень	социокультурных	знаний	обучающихся	и	выяснить,																					
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насколько	обучающиеся	заинтересованы	в	расширении	своего	кругозора.	В	резуль-
тате	 анкетирования	 стало	 понятно,	 что	 более	 половины	 обучающихся	 не	 знают	
большую	часть	фоновой	базовой	информации	о	культуре	англоговорящих	стран.	
Было	дано	всего	22	%	правильных	ответов,	в	остальных	78	%	случаев	либо	отве-
ты	оказались	неправильными,	либо	задание	было	пропущено.	Причем	результаты	
в	7-м	«Г»	были	несколько	ниже	результатов	в	7-м	«Б»	–	20	%	против	24	%	правиль-
ных	ответов	соответственно.	Вторая	часть	опроса	показала,	что	17	%	из	28	опро-
шенных	заинтересованы	в	предмете	в	связи	с	будущей	профессией;	32	%	обучаю-
щихся	отметили	интерес	к	предмету	при	условии	дополнительных	материалов	и	
другого	формата	заданий;	оставшийся	51	%	не	проявил	интереса	к	предмету	и	же-
лания	улучшить	свои	результаты.	

опираясь	на	тематические	разделы	уМК,	мы	разработали	и	апробировали	
на	уроках	в	экспериментальной	группе	 (7-й	«Г»)	дополнительные	материалы	
лингвострановедческой	тематики	с	заданиями	на	все	этапы	работы	с	текстом,	
направленные	на	формирование	социокультурной	компетенции	обучающихся.	
С	обучающимися	контрольной	группы	работа	на	уроках	велась	только	по	мате-
риалам	учебника.

По	результатам	работы	было	проведено	заключительное	анкетирование.	Ана-
лиз	результатов	показал,	что	процент	правильных	ответов	в	экспериментальной	
группе	повысился	с	20	до	83	%,	невыполненных	заданий	не	было.	В	контрольной	
группе	процент	правильных	ответов	увеличился	с	24	до	67	%.	Таким	образом,	
мы	можем	отметить	успешность	реализации	исследования	и	повышение	уровня														
социокультурной	 компетенции	 и	 уровня	 мотивации	 к	 изучению	 иностранного	
языка	при	привлечении	дополнительных	аутентичных	ресурсов.	
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В рамках данной статьи рассматриваются несколько вопросов, позволяющих раскрыть 
проблему диагностики лингвистической креативности: вопрос критериев диагностики, 
уровней сформированности рассматриваемого типа креативности и создания условий 
для проведения тестирований и измерений.

Linguistic creativity, English language teaching, cognition, assessment criteria.
The article explores the problem of defining and assessing linguistic creativity. It discusses dif-
ferent approaches and criteria of assessment, testing conditions and markers of its development.

Креативность	является	одной	из	ведущих	компетенций	XXI	века.	для	до-
стижения	цели	по	формированию	креативности	необходимо,	 чтобы	она	
обладала	 качествами	 определимости	 и	 измеримости.	 Статья	 посвящена	

проблеме	измерения	сформированности	и	развития	лингвистической	креативно-
сти.	Рассмотрим	несколько	подходов	к	решению	данного	вопроса.

Выделяют	четыре	критерия,	по	которым	возможно	измерить	и	описать	линг-
вистическую	креативность	[Галкина,	2011]:	1)	оригинальность	(т.е.	нестандарт-
ное	оформление	собственного	высказывания);	2)	соответствие	(отход	от	приня-
тых	языковых	норм	не	мешает	пониманию	высказывания);	3)	приемлемость	(не-
обходимость	отвечать	требованиям	социокультурного	контекста);	4)	результатив-
ность	(решение	поставленной	лингвистической	задачи).

Согласно	другому	подходу	критериями	измерения	уровня	сформированности	
данного	 типа	креативности	являются:	 скорость	продуцирования	речевых	выска-
зываний;	вариативность	речевых	решений	творческой	задачи;	уникальность	рече-
вых	решений	[Тюленева,	2012].	За	основу	данных	критериев	был	взят	психометри-
ческий	подход	к	оценке	креативности,	разработанный	дж.	Гилфордом	и	Э.П.	Тор-
ренсом,	тесты	креативности	которых	получили	широкое	распространение	в	мире.

Принципиальная	спонтанность	творческого	процесса	ведет	к	невозможности	
спрогнозировать	момент	озарения	и	творческого	решения	[Богоявленская,	2004].	
Зачастую	нельзя	определить	сам	предмет	творчества,	который	может	возникнуть	
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в	любой	момент	познавательной	деятельности	и	может	быть	не	связан	с	изна-
чальной	целью	этой	деятельности.

д.Б.	 Богоявленская	 в	 качестве	 альтернативы	 психометрическому	 подходу	
приводит	собственный	метод	–	«креативное	поле».	Принципы	данного	метода:	
отсутствие	внешней	и	внутренней	оценочной	стимуляции,	потолка	в	исследова-
нии	объекта	и	ограничений	во	времени	[Богоявленская,	2004].

В	научной	среде	существуют	разногласия	также	по	вопросу	уровней	сформи-
рованности	лингвистической	креативности.	Г.А.	Халюшова	ограничивается	тре-
мя	уровнями	сформированности	лингвистической	креативности	(высокий,	сред-
ний	и	низкий)	 [Халюшова,	2005],	в	то	время	как	Т.В.	Тюленева	говорит	уже	о	
пяти	уровнях:	высококреативном,	оптимальном,	достаточном,	недостаточном	и	
дефицитном	[Тюленева,	2012].

немаловажное	значение	при	диагностике	лингвистической	креативности	име-
ет	правильно	организованная	процедура	тестирования.	В	исследовании	В.н.	дру-
жинина	был	сделан	вывод	о	том,	что	креативность	испытуемого	проявляется	толь-
ко	в	тех	ситуациях,	когда	его	поведение	не	подвержено	жесткой	регламентации.	По	
мнению	исследователя,	для	того	чтобы	более	точно	определить	уровень	креатив-
ных	способностей,	необходимо	соблюдать	следующие	условия:	создать	благопри-
ятную	обстановку	для	тестируемого;	минимизировать	мотивацию	достижения;	со-
риентировать	на	достижение	своих	скрытых	способностей	[Захарова,	2018].

Анализ	литературы	по	проблемам	измерения	лингвистической	креативности	
позволил	сформировать	задачи	по	созданию	инструментов	диагностики	учени-
ков	основной	школы,	а	именно:	1)	отобрать	и	точно	ограничить	маркеры	лингви-
стической	креативности;	2)	описать	уровни	сформированности	креативности	по	
количеству	проявленных	маркеров;	3)	спроектировать	задания	для	осуществле-
ния	творческой	языковой	и	речевой	деятельности	на	уровне	слова,	словосочета-
ния,	предложения	и	текста.

Кроме	того,	представленные	для	выполнения	творческие	задания	не	должны	
быть	жестко	лимитированы	во	времени	и	не	должны	ограничиваться	обстанов-
кой	учебной	аудитории.	Задания	представлены	в	форме	творческого	конкурса	с	
установленным	крайним	сроком	подачи	выполненных	заданий.	

Таким	образом,	исследования	ведущих	ученых,	изучение	и	анализ	существу-
ющих	подходов	и	опыта	диагностики	позволяют	определить	методику	для	заме-
ра	степени	сформированности	и	динамики	развития	данного	образования.
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Лексическая компетенция, иностранный язык, лексика, английский фольклор, культура.
Рассматриваются возможности использования английского фольклора, а также его 
функции и преимущества в процессе формирования лексической компетенции на уро-
ках иностранного языка в основной общеобразовательной школе. Особое внимание уде-
ляется упражнениям на основе фольклорного материала, их роли в развитии лексиче-
ской компетенции.

Exical competence, foreign language, vocabulary, English folklore, culture.
The article considers the possibilities of using English folklore, as well as its functions and ad-
vantages in the process of forming lexical competence at foreign language lessons in the second-
ary school. Special attention is paid to exercises based on folklore, its peculiarities and role in 
the development of lexical competence.

Развитие	лексической	компетенции,	которую	можно	интерпретировать	как	
умение	решать	коммуникативные	задачи	в	различных	сферах	жизни,	явля-
ется	важной	целью	обучения	иностранному	языку.	В	современных	усло-

виях	 обучения	фольклорный	материал	может	 служить	действенным	вспомога-
тельным	средством	не	только	в	формировании	лексической	компетенции,	но	и	в	
приобщении	молодого	поколения	к	богатству	иноязычной	культуры	[никитенко,	
Гальскова,	2007].	

Проведенный	 опрос	 среди	 семиклассников	 МАоу	 «Средняя	 школа	 №	 7»																						
г.	Красноярска	показал	заинтересованность	учащихся	в	данной	теме	и	желание	ра-
ботать	с	фольклорным	материалом	на	уроках	английского	языка,	что	привело	к	раз-
работке	методики	использования	различных	фольклорных	материалов,	соотнося-
щихся	с	темами	уМК	«Spotlight»	для	формирования	лексической	компетенции.
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наполнение	 элементами	фольклора	 образовательного	 процесса	 приобща-
ет	учащихся	к	иноязычной	культуре	[Егорова,	2005].	Положительный	эффект,	
дидактический	 потенциал	 применения	 фольклора	 при	 обучении	 отмечался																		
В.П.	 Аникиным	 [Аникин,	 2000],	 Г.С.	 Виноградовым	 [Виноградов,	 1978],																					
К.д.	ушинским	[ушинский,	1953].	

Структура	урока	иностранного	языка	с	использованием	фольклора	может	со-
стоять	из	нескольких	этапов.	Мотивационно-побудительный	способствует	вовле-
чению	учащихся	в	учебный	процесс	и	фиксации	внимания	на	предстоящей	ра-
боте.	для	введения	в	тему	урока	обучающимся	предлагается	соединить	начало	и	
конец	поговорок,	а	затем	выбрать	перевод	среди	предложенных	вариантов,	после	
этого	определить,	что	их	объединяет	(например,	тема	«Внешность»),	и	назвать	
тему	урока.	для	фонетической	зарядки	можно	использовать	скороговорки,	отно-
сящиеся	к	теме	урока	(например,	«Хобби»).	

на	этапе	введения	лексического	материала	учащимся	сообщается	название	
произведения	и	предлагается	предсказать	сюжет.	на	дотекстовом	этапе	(напри-
мер,	сказка	«Lazy	Jack»	на	тему	«образ	жизни»)	учитель	разбирает	новые	слова,	
которые	встречаются	в	сказке,	учащиеся	читают	их	и	записывают	перевод,	что	
в	результате	предотвращает	вероятные	лингвистические	трудности.	на	тексто-
вом	этапе	учащимся	предлагается	ответить	на	вопросы	и	подтвердить	либо	опро-
вергнуть	предложенные	утверждения.	После	чтения	текста	нужно	решить	кросс-
ворд,	при	правильном	ответе	на	вопросы	которого	получится	ключевое	слово.	За-
ключительный	этап,	нацеленный	на	развитие	языковых	навыков	и	умений	уст-
ной	речи,	ставит	перед	учащимися	следующие	задачи:	«описать	главных	геро-
ев»,	«драматизировать	диалог	между	ними»	и	т.д.	

В	заключение	стоит	отметить,	что	применение	английского	фольклора	при	
формировании	лексической	компетенции	не	только	знакомит	учащихся	с	куль-
турным	наследием	и	ценностями	англоязычных	стран,	но	и	позволяет	сравнивать	
их	с	культурой	своей	страны,	что	несомненно	формирует	общую	культуру	лич-
ности,	а	также	расширяет	общий,	социальный	и	культурный	кругозор	учащихся,	
стимулирует	их	познавательные	и	интеллектуальные	процессы.	

Библиографический список
1.	 Аникин	В.П.	Фольклор	как	часть	древнерусской	культуры	(некоторые	первоочередные	за-

дачи	изучения)	//	древняя	Русь.	Вопросы	медиевистики.	2000.	№	1.	С.	51–60.
2.	 Виноградов	Г.С.	детский	фольклор.	из	истории	русской	фольклористики.	л.:	наука.	ле-

нингр.	отд-ние,	1978.	158	с.	
3.	 Егорова	 Т.Ю.	 детская	 литература	 англоязычных	 стран.	 Вологда:	 издательский	 центр	

ВиРо,	2005.	268	с.
4.	 никитенко	З.н.,	Гальскова	н.д.	Теория	и	практика	обучения	иностранным	языкам	в	на-

чальной	школе:	 учеб.	 пособие	 для	 студентов	 педагогических	 вузов	 и	 колледжей.	 Смо-
ленск:	Ассоциация	XXI	век,	2007.	48	с.

5.	 ушинский	К.д.	избранные	педагогические	сочинения.	Вопросы	воспитания.	М.:	Государ-
ственное	учебно-педагогическое	издательство	Министерства	просвещения	РСФСР,	1953.	
640	с.



[	119	]

АКСИОЛОГИчЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ 
ОБРАзОВАТЕЛЬНОГО МЕДИАДИСКУРСА

aXioloGical characteristics 
of educational media discourse

Ю.С. Сиднева          Y.S. Sidneva

научный руководитель Н.Н. Казыдуб,
 доктор филологических наук, профессор кафедры 

английского языка КГПУ им. В.П. Астафьева
scientific adviser N.N. Kazydub,

 Doctor of Philological Sciences, Department 
of the English Language KSPU named after V.P. Astafiev, professor 
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зовательный контент.
Статья посвящена рассмотрению аксиологической составляющей образовательного                
медиадискурса. Обозначена роль ценностных концептов как дискурсообразующих меха-
низмов, охарактеризованы способы языковой репрезентации дискурсивной аксиологии.

Axiological characteristics, media discourse axiology, values, culture, educational content.
The article presents an insight into the axiological organization of the discourse. The role of 
value concepts as discourse formation mechanisms is specified. The means of discourse axiology 
language representation are described. 

В	современном	 мире	 средства	 массовой	 информации	 оказывают	 воздей-
ствие	 на	 целевую	 аудиторию	 посредством	 целенаправленного	 аксиоло-
гического	моделирования	реальности.	Авторы	публикаций	встраивают	в	

дискурс	ценностные	концепты	исходя	из	культурологически	обусловленной	ин-
терпретации	действительности	с	учетом	ценностной	картины	мира	адресата.	Ак-
сиологичность	представляет	собой	функциональную	семантико-стилистическую	
категорию,	 содержание	 которой	 обеспечивает	 трансляцию	 культурных	 ценно-
стей	путем	активации	средств	кодификации	ценностных	переживаний	в	ходе	ор-
ганизации	горизонтальной	и	вертикальной	аксиосфер	дискурса.	на	основе	лич-
ного	опыта	автор	медиапубликации	представляет	инвариант	контекста	со	своей	
горизонтальной	и	вертикальной	структурой,	в	котором	эксплицируется	и	импли-
цируется	совокупность	ценностных	концептов	и	оценок	[Марьянчик,	2013].

В	 исследованиях,	 посвященных	 аксиологии	 образовательного	 простран-
ства,	выявлено,	что	образование	несет	в	себе	ценности	и	само	одновременно	
является	ценностью.	В	разные	периоды	истории	образование	наполнено	раз-
ным	 набором	 ценностей.	 В	 настоящее	 время	 ценности	 имеют	 утилитарно-
практический	 и	 прикладной	 характер,	 поскольку	 активно	 формируется	 циф-
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ровое	 образовательное	 пространство,	 которое	 замещает	 традиционный	 фор-
мат	образования.	Культура	страны	отображена	в	ценностях	нации	и	воплоща-
ется	 в	 культурном	 пространстве.	 Частью	 культурного	 пространства	 является	
образовательное	 пространство.	 Включение	 национальных	 ценностей	 в	 обра-
зовательное	пространство	делает	возможным	передачу	фундаментальных	цен-
ностей	следующим	поколениям	[Касаткин,	2018].	Все	популярней	становятся	
интернет-платформы,	электронные	курсы,	обучающие	видеокурсы	(вебинары),	
размещенные	в	сети	интернет,	что	свидетельствует	о	широком	воздействии	ме-
диа	на	формирование	современного	знания.

В	 этом	 контексте	 повышается	 значимость	 концептуальной	 организации	 и	
лингвистического	 обеспечения	 образовательного	 контента.	 Ставится	 задача	
установления	набора	ценностных	(аксиологических)	концептов,	регулярно	воз-
обновляемых	в	современном	образовательном	пространстве,	и	системного	опи-
сания	 языковых	 средств,	 актуализирующих	 такие	 концепты.	Аксиологические	
концепты	являются	ретрансляторами	культуры,	системы	ценностей	и	морально-
нравственных	 ориентиров	 общества.	 Аксиологические	 концепты	 оцениваются	
индивидами	с	учетом	их	опыта	переживания	окружающего	мира,	предметов,	яв-
лений	и	взаимоотношений.	Количество	значений	концептов	обусловлено	их	куль-
турной	значимостью	для	данного	социума.	Репрезентанты	аксиологических	кон-
цептов	называются	аксиологемами.	Аксиологемой	может	быть	слово,	словосо-
четание,	высказывание.	В	совокупности	аксиологемы	формируют	аксиологиче-
скую	систему,	которая	определяется	как	инвариантно-вариативное	образование,	
наполненное	разностатусными	ценностными	смыслами,	их	репрезентантами	и	
стратегиями	переживания	событийной	реальности	[Казыдуб,	2009].

Выявление	содержания	аксиологической	системы	дискурса	как	кластера	цен-
ностных	концептов,	объективируемых	особыми	языковыми	знаками	–	аксиологе-
мами	–	в	рамках	реализации	стратегии	воздействия	на	адресата,	осуществляется	
с	применением	инструментария	лингвоаксиологического	анализа.	Цель	лингво-
аксиологического	 анализа	 состоит	 в	 извлечении	 и	 интерпретации	 ценностных	
смыслов	(концептов)	из	языковых	единиц	на	основе	когнитивной	обработки	се-
мантической	и	прагматической	информации.

Продемонстрируем	процедуру	моделирования	аксиологической	составляю-
щей	образовательного	контента	на	примере	видеокурса	образовательного	сайта	
Future	Learn:	«Exploring	English:	Shakespeare».

Прагматика	дискурса	определяется	задачей	сохранения	и	продвижения	куль-
турного	наследия	Великобритании.	Концептуальный	каркас	дискурса	конструи-
руется	в	соответствии	с	прагматической	установкой	и	включает	ряд	смыслов,	в	
совокупности	своей	раскрывающих	значимость	Шекспира	и	его	творческого	на-
следия	для	британской	и	мировой	культуры.	отмечается	Актуальность	произве-
дений	Шекспира:	его	любят	и	читают	в	современном	мире: work of Shakespeare is 
enjoyed all around the world.	Значительным	воздействующим	потенциалом	облада-
ет	актуализованный	в	рассматриваемом	дискурсе	концепт	Влияние:	Shakespeare 
has influenced the English we speak today.	Повествование	о	жизни	и	произведениях	
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Шекспира	содержит	целый	ряд	прилагательных,	функционально	предназначен-
ных	для	описания	высокой	степени	эстетического	переживания,	превосходного	
качества,	высокого	уровня	и	непреходящей	ценности	художественных	произве-
дений:	it’s beautiful poetry, great tragedies.	Эти	дескрипции	актуализируют	аксио-
логические	 заряженные	 концепты	Красота и Величие, включенные	 в	 реестр	
культурологических	доминант.	обращает	на	себя	внимание	высокая	рекуррент-
ность	 лексем	 everybody, everyone, all, конструирующих	 концепт	Аффилиации	
с	отдельной	личностью	и	глобальной	культурой	в	целом.	Его	герои	и	читатели	
принадлежат	к	различным	социальным	слоям	общества:	Shakespeare belongs to 
everyone; they came from all social classes.	непреходящая	ценность	Шекспира	как	
части	мирового	гуманитарного	наследия	коррелирует	с	широким	диапазоном	его	
международного	признания:	Shakespeare is a truly international writer. 

	 Таким	 образом,	 лингвоаксиологичеcкий	 анализ	 образовательного	 медиа-
дискурса	 о	Шекспире	 выявил	 кластер	 ценностных	 концептов:	Актуальность-
Аффилиация-Величие-Вдияние-Красота.	Эти	 концепты	формируют	матрицу	
воздействия	на	целевую	аудиторию.	они	действуют	как	 аттракторы,	формиру-
ющие	интерес	к	художественному	наследию	у.	Шекспира	и	мировой	культуре	в	
целом.	лингвоаксиологический	анализ	как	выявление	аксиологических	характе-
ристик	образовательного	медиадискурса	расширяет	представление	о	механизмах	
воздействия	образовательного	контента	на	целевую	аудиторию.
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В статье рассмотрены стереотипы, являющиеся движущими факторами манипуляции 
сознанием, которую используют авторы статей журналов и газет. Посредством анализа 
периодических изданий, языковых фактов и обобщения полученной информации репре-
зентирован гендерный стереотип фемининности, конструируемый с помощью лексики в 
англоязычных периодических изданиях.

Stereotype, gender, femininity, periodicals, mass media, gender stereotype.
Stereotypes which are driving factors of the manipulation of consciousness used by the authors 
of articles in magazines and newspapers are looked at in the article. By analysing the language 
of periodicals, summarizing the information received the gender stereotype of femininity is 
presented based on lexical means in English-language periodicals.

 

В	современном	мире	средства	массовой	информации	играют	важную	роль	как	в	обществе	в	целом,	так	и	в	жизни	каждого	человека.	СМи	прини-
мают	активное	участие	в	выстраивании	общественного	мнения	относи-

тельно	окружающего	мира.	их	функционал	достаточно	широк:	они	осуществля-
ют	информационную,	управленческую,	рекреативную	и	интегративную	функ-
ции,	 устанавливают	 в	 сознании	 общества	 стереотипы	 и	 определенные	 поня-
тия.	один	из	таких	стереотипов	–	гендерный	стереотип	фемининности.	Социо-
культурный	подход	к	анализу	гендерных	стереотипов	прослеживается	в	трудах																		
о.	Ворониной,	П.	Бурдье,	н.и.	Ажгихиной	и	др.	Появление	средств	массовой	
информации	сыграло	важную	роль	в	развитии	и	видоизменении	этого	стерео-
типа.	Представление	о	том,	какой	должна	быть	современная	женщина,	деталь-
но	описаны	в	периодических	изданиях	различных	типов.	они	конструируются	
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за	счет	лексических	средств	языка.	особенно	ярко	можно	проследить	этот	сте-
реотип	в	периодических	изданиях,	где	речь	изобилует	красочными	эпитетами,	
сравнениями	и	метафорами.	Средства	массовой	информации	располагают	не-
обходимыми	рычагами	воздействия	на	становление	стереотипного	мышления.	

журналы,	 которые	 в	 обществе	 признают	 «женскими»,	 являются	 одним	 из	
наиболее	очевидных	источников,	которые	формируют	гендерные	стереотипы.	на	
страницах	женских	журналов	 традиционными	 являются	 статьи,	 в	 которых	 да-
ются	советы	по	поводу	выбора	одежды	и	косметики,	нанесения	макияжа,	четко	
описывается	эффект,	которого	нужно	достичь	женщине	–	«стандартные»	шаги	
«beauty	 routine»,	 а	 именно:	 «perfect, summer	 glow,	 natural	 sheen,	 cute»,	 а	 также	
то,	чего	стоит	избежать	«sunburnt	lips»	[Сosmopolitan,	2019].	В	публикациях	все	
чаще	 делается	 акцент	 на	 естественности	 во	 внешнем	 виде	 женщины:	 «glowy	
skin,	 longer,	 thicker	eyelashes»	[Сosmopolitan,	2019].	Красивая	женщина	больше	
не	должна	быть	идеальной	женщиной.	Авторы	статей	признают	право	женщины	
на	несовершенства,	определяя	ее	тем	не	менее	прилагательными	с	позитивной	
коннотацией:	«blessed,	beautiful,	pretty,	healthy»	[Сosmopolitan,	2019].	

Стереотип	 о	 женщине,	 которая	 равна	 мужчине,	 отличается	 относитель-
ной	 новизной	 формирования.	 В	 соответствии	 с	 этим	 стереотипом	женщина	
двадцать	 первого	 века	 –	 начитанная,	 образованная,	 стремящаяся	 к	 постоян-
ному	развитию	и	самосовершенствованию,	имеющая	любимое	дело	или	лю-
бимую	работу,	где	она	может	полностью	реализовывать	свой	творческий	по-
тенциал,	 и,	 что	 очень	 важно,	 финансово	 независимая:	 «Living	more	 wisely»	
[Living...,	2016].	наряду	с	вышеуказанными	трендами	появился	стереотип	но-
вого	 типа	 матери-наседки	 «soccer	 mom»	 (часто	 с	 негативной	 коннотацией),	
которая	посвящает	себя	детям,	занимающимся	спортом,	как	правило,	футбо-
лом	 [Elina,	 Tibbenham,	 2009].	 Ключевым	 в	 статьях	 является	 прилагательное	
«equal»,	которое	употребляется	традиционно	с	такими	существительными,	как	
«rights»,	«status».	женский	образ	же	конструируется	с	помощью	прилагатель-
ного	«progressive»	[Сosmopolitan,	2019].	данный	стереотип	обязан	своим	по-
явлением	в	основном	развитию	такого	движения,	как	феминизм.	Газета	«The	
Guardian»	отмечает	большой	сдвиг	за	последние	20	лет	относительно	того,	как	
женщины	коммуницируют	и	держат	себя	в	обществе.	За	женщиной	признается	
право	на	то,	чтобы	быть	более	вызывающей	в	презентации	себя	миру.	для	опи-
сания	такой	линии	поведения	используются	лексические	единицы	с	негатив-
ной	коннотацией:	«big	hair,	voice	like	a	foghorn,	part	witch,	part	harridan,	part	pub	
landlady».	но	наделена	женщина	не	только	отрицательными	чертами.	Есть	в	
ней	и	черты	притягательные	–	«controlled	passion,	warm	authority,	approachable	
charisma»,	которые	не	дают	обществу	искоренить	недавно	зародившийся	сте-
реотип.	«A	progressive,	feminist	woman»	–	лексические	единицы,	которые	не-
отрывно	связаны	с	описываемым	стереотипом.	Такая	женщина	с	сравнивается	
с	оружием:	«…is	a	weapon	so	paradigm-shattering	to	western	social	norms	that	no	
scene	of	its	eruption	can	stay	unchanged»	[In	praise...,	2018].
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Гендерный	стереотип	фемининности	 среди	прочих	отличается	относитель-
ной	 новизной	формирования.	 В	 соответствии	 с	 лексемами,	 которые	 использу-
ются	для	конструирования	этого	стереотипа,	можно	сделать	вывод,	что	в	совре-
менном	обществе	представления	о	женщине	смещаются	от	«зависимой»	до	«рав-
ной»,	от	«идеальной»	до	имеющей	право	на	несовершенства.

Библиографический список
1.	 Elina	 E.N.,	 Tibbenham	 P.J.	 Changes	 and	 Tendencies	 in	 Contemporary	 Native	 English	 //	

Вестник	Рудн.	Сер.:	Русский	и	иностранные	языки	и	методика	их	преподавания.	2009.	
№	3.	С.	79–87.

2.	 Exactly	 How	 to	 Update	Your	Makeup	 Game	 for	 Summer	 //	 Cosmopolitan.	 2019.	 4	 марта.	
[Электронный	ресурс].	URL:	https://www.cosmopolitan.com/style-beauty/beauty/g27102646/
summer-makeup-updates-swaps/	(дата	обращения:	12.06.2019).

3.	 How	 to	 Grow	 Your	 Eyelashes	 Really,	 Really	 Long	 //	 Cosmopolitan.	 2019.	 18	 марта.	
[Электронный	ресурс].	URL:	https://www.cosmopolitan.com/style-beauty/beauty/a27480562/
how-to-grow-eyelashes/	(дата	обращения:	12.06.2019).

4.	 How	Women	Were	Tricked	Into	Being	Afraid	of	the	Equal	Rights	Amendment	cosmopolitan	//	
Cosmopolitan.	2019.	3	апреля.	URL:	https://www.cosmopolitan.com/politics/a26608645/equal-
rights-amendment-phyllis-schlafly-msnbc-documentary/	(дата	обращения:	12.06.2019).

5.	 In	praise	of	loud	women	–	the	joy	and	power	of	being	noisy	and	female	//	The	Guardian.	2019.																			
	 6	ноября	[Электронный	ресурс].	URL:	https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2018/nov/06/

in-praise-of-loud-women-the-joy-and-power-of-being-noisy-and-female	 (дата	 обращения:	
12.06.2019).

6.	 Living	more	wisely	//	Womankind.	2016.	20	июня	[Электронный	ресурс].	URL:	https://www.
womankindmag.com/articles/living-more-wisely/	(дата	обращения:	12.06.2019).

7.	 The	13	Best	Sunscreens	For	Acne	That	Won't	Make	You	Break	Out	//	Women`s	health.	2019.	
14	мая	[Электронный	ресурс].	URL:	https://www.womenshealthmag.com/beauty/g27435016/
best-sunscreen-for-acne/	(дата	обращения:	13.06.2019).



[	125	]

МЕСТО ЛИНГВОКУЛЬТУРОВЕДчЕСКОГО АСПЕКТА 
В ИзУчЕНИИ ИНОСТРАННОГО язЫКА В шКОЛЕ

the importance of culture teachinG 
in the efl classroom

П.С. Солусенко          P.S. Solusenko

научный руководитель Н.О. Лефлер,
кандидат филологических наук, доцент 

кафедры английского языка КГПУ им. В.П. Астафьева
scientific adviser N.O. Lefler,

 candidate of Philological Sciences, Department 
of the English Language KSPU named after V.P. Astafiev, docent

Культура, лингвокультурная компетенция, межкультурная коммуникация, глобализация, 
поликультурный, анкетирование.
Предлагаемая статья рассматривает процесс формирования лингвокультурной компе-
тенции у школьников как одну из ключевых целей процесса обучения иностранному 
языку в школе.

Сulture, intercultural communicative competence, globalization, multicultural, cross-cultural 
communication, questionnaire study.
The given article deals with a new type of communicative competence formation as one of the 
key goals of the teaching process of a foreign language at school and represents the views of 
teachers of English on ICC in language teaching.

 

Согласно	многочисленным	 отечественным	и	 зарубежным	исследованиям,	
сейчас	перед	системой	образования	встает	задача	подготовки	школьников	
к	культурному,	личному	и	профессиональному	общению	с	представителя-

ми	стран,	отличных	по	типам	общественного	устройства,	традициям	и	культуре	
от	их	собственной	[Королева,	2017,	Frank,	2013].	отсюда	следует	вывод	о	необ-
ходимости	лингвокультурологического	подхода	в	обучении	иностранному	языку.

нами	было	проведено	исследование	с	целью	установить	важность	лингвокуль-
турной	компетенции	для	российских	учителей	и	степень	включения	ими	данной	
компетенции	в	учебный	процесс.	В	частности,	исследование	фокусируется	на	при-
мерах	преподавания	культуры	в	школьной	практике	и	исследует,	отдают	ли	учите-
ля	приоритет	изучению	культуры	или	же	делают	ставку	на	обучение	грамматике,	
лексике	и	четырем	языковым	навыкам.	для	проведения	данного	исследования	был	
использован	метод	анкетирования.	ответы	на	вопросы	анкеты	отражают	личное	
мнение	учителей	английского	языка	трех	средних	школ	города	Красноярска	отно-
сительно	места	культуры	в	изучении	и	преподавании	языка.	Согласно	результатам	
исследования,	100	%	респондентов	считают,	что	знание	особенностей	культур	важ-
но	в	обучении	иностранному	языку,	но	20	%	считают,	что	эта	важность	уменьша-
ется	с	облегчением	доступа	к	информации.	Встречается	также	мнение,	что	препо-
давание	культуры	является	«естественной	частью	обучения»,	а	культура	«помогает	
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обучающимся	легче	понимать	некоторые	аспекты	языка.	Все	респонденты	в	боль-
шей	или	меньшей	степени	работают	над	формированием	лингвокультурной	ком-
петенции	обучающихся	во	время	уроков.	однако	40	%	согласились	с	тем,	что	пре-
подавание	культуры	менее	важно	для	них,	чем	преподавание	грамматики,	лекси-
ки	и	четырех	языковых	навыков	из-за	выпускного	экзамена	в	средней	школе.	Боль-
шая	часть	учителей	согласна	использовать	разные	средства	массовой	информации,	
документальные	и	художественные	фильмы	на	уроках.	один	учитель	считает,	что	
культуру	нельзя	преподавать	напрямую	–	обучающиеся	должны	заниматься	иссле-
дованиями	и	проектами	на	заданную	тему	самостоятельно.

В	ответ	на	просьбу	назвать	способы	интеграции	культурноведческих	материа-
лов	в	процесс	обучения	школьников	английскому	языку	80	%	учителей	упоминают	
карты	англоязычных	стран	в	кабинетах.	учителя	часто	используют	метод	создания	
проектов,	дискуссии	и	презентаций	на	культуроведческую	тематику.	Больше	по-
ловины	педагогов	подчеркивают	важность	соответствующего	текстового	матери-
ала	на	занятии,	но	лишь	один	педагог	упомянул	аутентичные	тексты.	40	%	упоми-
нают	сравнение	между	целевой	культурой	и	культурой	отечественной:	«Мы	срав-
ниваем	и	обсуждаем	праздничные	традиции,	моду	и	даже	различия	между	амери-
канским	и	британским	английским».	Мнения	педагогов	расходятся	по	вопросу	ко-
личества	времени,	необходимого	на	изучение	культуры	в	классе.	итак,	препода-
вание	культуры	должно	быть	неотъемлемой	частью	обучения	английскому	языку,	
если	мы	стремимся	развивать	межкультурную	коммуникативную	компетентность,	
которая	является	одной	из	целей	обучения	иностранному	языку	[Королева,	2017].	
Включение	лингвокультуроведческой	информации	в	уроки	иностранного	языка	в	
эпоху	глобализации	возможно	не	только	через	использование	материалов	уМК,	но	
и	через	привлечение	многочисленных	дополнительных	материалов,	 способству-
ющих	вовлечению	учащихся	в	процесс	изучения	языка	и	культур.	Анкетирование	
педагогов	средней	школы	показало,	что	учителя	согласны	с	тем,	что	язык	и	куль-
тура	взаимосвязаны,	а	также	перечислили	наиболее	распространенные	на	их	уро-
ках	способы	интеграции	культуры	в	учебный	процесс.	однако	на	основании	пред-
ставленного	исследования	можно	сделать	следующий	вывод:	чтобы	способство-
вать	успешному	внедрению	культуры	в	класс	иностранного	языка,	необходимо	раз-
работать	и	внедрить	в	образовательный	процесс	критерии	оценки	степени	овладе-
ния	школьниками	культуроведческой	и	лингвокультуроведческой	компетенциями,	
а	также	уделить	больше	внимания	достижению	согласованности	между	культуро-
ведческим	материалом,	представленным	в	уМК	по	английскому	языку,	и	степенью	
его	изучения	на	занятиях.

Библиографический список
1.	 Королева	Г.А.	Актуальность	использования	лингвострановедческого	аспекта	в	обучении	

английскому	языку	//	научно-методический	электронный	журнал	«Концепт».	2017.	№	S8.
2.	 Frank	J.	Raising	Cultural	Awareness	 in	 the	English	Language	Classroom	//	English	Teaching	

Forum	51.4.	2013.	P.	2–11.	Web.	16	Nov.	2015.
3.	 Kramsch	C.	The	cultural	component	of	language	teaching	//	British	Studies	Now.	1997.	№	8.	
4.	 Risager	K.	Language	and	culture	pedagogy.	From	a	national	to	a	transnational	paradigm.	Clev-

edon,	UK:	Multilingual	Matters,	2007.	



[	127	]

СРАВНИТЕЛЬНЫй АНАЛИз ДВУх ПЕРЕВОДОВ 
РОМАНА С. МОэМА «УзОРНЫй ПОКРОВ»

comparative analysis of tWo translations 
of W.s. mauGham’s novel the painted veil

Е.С. Теплякова         E.S. Teplyakova

научный руководитель Т.М. Софронова,
 кандидат филологических наук, доцент

кафедры английской филологии КГПУ им. В.П. Астафьева
scientific advisor T.M. Sofronova,

Candidate of English Philology, Department 
of English Philology KSPU named after V.P. Astafiev, docent 

 
Лингвистика, сравнительный анализ, перевод, художественный перевод, разговорная 
лексика.
Настоящая статья посвящена проблемам художественного перевода с английского языка 
на русский. За основу исследования взяты роман С. Моэма «Узорный покров» и два пере-
вода романа на русский язык. Основная идея исследования – проанализировать два раз-
ных перевода в аспекте разговорной лексики.

Linguistics, comparative analysis, translation, literary translation, colloquial vocabulary.
This article is devoted to the problems of literary translation from English into Russian. The 
study is based on W. Somerset Maughm’s novel “The painted veil” and two translations of the 
novel into Russian. The main idea of the study is to analyze two different translations in the 
aspect of colloquial vocabulary.

На	сегодняшний	день	для	переводчиков	довольно	сложным	вопросом	яв-
ляется	степень	соотносимости	экспрессии	иноязычной	и	родной	лекси-
ки.	Чаще	всего,	учитывая	несовпадение	степени	экспрессии,	переводчики	

дают	перевод	менее	эмоционально	окрашенными	эквивалентами	русского	язы-
ка.	но	нередко	встречается	необоснованное	«занижение	экспрессии».	Это	связа-
но	не	только	с	разностью	в	смысловой	структуре	единиц	разных	языков,	но	также	
с	отличием	их	грамматических	структур,	а	также	историко-культурологической	
спецификой	разных	наций.

Цель	 исследования	 –	 сопоставительный	 анализ	 способов	 перевода	 разго-
ворной	 лексики	 английского	 языка	 на	 русский	 в	 аспекте	 сопоставления	 двух	
вариантοв	перевοда	романа	С.	Моэма	«узорный	покров».

для	перевода	разговорной	лексики	или	просторечья	и	литературной	лекси-
ки	можно	использовать	одинаковые	способы	перевода.	Следует	отметить,	одна-
ко,	что	при	переводе	разговорной	лексики	переводчику	приходится	чаще	прибе-
гать	к	непрямым	способам	передачи	единиц	нелитературной	речи	или	к	перевод-
ческим	трансформациям.	они	применяются	в	случаях	невозможности	подбора	
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словарного	эквивалента	или	в	случае	контекстуального	расхождения	их	смыслов.	
Зачастую	переводчики	используют	следующие	переводческие	приемы:	1)	пере-
водческая	транслитерация	и	транскрипция;	2)	калькирование;	3)	лексическая	за-
мена	(генерализация,	конкретизация,	модуляция);	4)	переводческая	компенсация	
[Бархударов,	1975,	с.	97–101].

Разговорная	речь	и	единицы	стилистически	сниженного	порядка	представля-
ют	достаточно	сложную	часть	«работы»	переводчика	по	передаче	художествен-
ного	текста.	В	этом	отношении	интересным	представляется	проследить	за	тем,	
какие	пути	передачи	разговорно-бытовых	единиц	избирают	различные	перевод-
чики	с	целью	сохранения	стилистической	составляющей	подлинника.

данное	 исследование	 было	 выполнено	 на	 основе	 более	 чем	 ста	 примеров	
языковых	единиц	разговорного	стиля,	подобранных	в	романе	С.	Моэма	«узор-
ный	 покров».	Мы	 рассмотрели	 переводческие	 приемы,	 которые	 использовали	
русскоязычные	переводчики	М.	лорие	и	Г.	Карташев	при	передаче	данных	язы-
ковых	единиц	в	романе	и	указали	на	различия	в	переводе.

Хотелось	бы	отметить	в	целом	«разговорный»	стиль	изложения	переводного	
текста	М.Ф.	лорие	по	сравнению	с	вариантом,	представленным	Г.	Карташевым.	
Это	можно	проследить,	например,	в	том,	что	множество	общеразговорных	и	ли-
тературных	слов	и	выражений	оригинала	передаются	на	русский	язык	при	помо-
щи	языковых	единиц	с	явным	разговорно-просторечными	оттенком,	а	также	от-
тенком	фамильярности	(автор	перевода	находит	эквиваленты,	и	стилистически	
маркированные	элементы	исходного	текста	сохраняют	свою	коннотацию).	В	пе-
реводах	Г.	Карташева,	наоборот,	по	большей	части	наблюдается	стилистическое	
нивелирование.	Приведем	несколько	примеров.	

у.С.	Моэм	–	М.	лорие	–	Г.	Карташев
	–	She	was	a	tallish	woman,	taller	than	Kitty,	neither	stout	nor	thin,	with	a	good	deal	

of	pale	brown	hair.	–	она	была	высокого	роста,	выше	Китти,	не	худая	и	не	толстая,	
с	густой	русой	шевелюрой.	–	она	довольно	высокого	роста,	выше	Китти,	не	тол-
стая	и	не	худая,	с	густыми	светло-каштановыми	волосами...

В	варианте	М.	лорие	применяется	лексико-грамматическая	замена	с	компен-
сацией.	Выражение	«good	deal»	в	английском	языке	используется	как	разговорно-
обиходное	 [Электронный…,	 2008],	 его	 разговорный	 характер	 находит	 отраже-
ние	в	лексеме	«шевелюра»,	при	этом	сочетание	 заменяется	словом	у	М.	лорие:	
«good	deal»	(стил.	+)	of	«hair»	(стил.	–)	→	«густая»	(стил.	–)	«шевелюра»	(стил.+).	
В	переводе	Г.	Карташева	происходит	стилистическая	нейтрализация:	«good	deal»																	
(стил.	+)	of	«hair»	(стил.	–)	→	«густыми»	(стил.	–)	«волосами»	(стил.	–).	Реплики	
героев	также	являются	интересным	объектом	для	изучения.	Пожалуй,	одним	из	са-
мых	ярких	персонажей	с	точки	зрения	разговорного	колорита	является	Чарли	Та-
ундсен	(любовник	главной	героини).	Его	высказывания	пестрят	разнообразными	
разговорными	фразеологизмами,	которые	переводчиками	передаются	по-разному.

у.С.	Моэм	–	М.	лорие	–	Г.	Карташев
	–	I	say,	you	must	pull	yourself	together.	It's	a	hundred	to	one	it	wasn't	Walter.	Why	

on	earth	should	he	come	back	at	this	hour?	–	да	ну	же,	возьми	себя	в	руки.	Ручаюсь,	
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что	это	не	уолтер.	С	какой	стати	ему	было	приходить	домой	в	это	время?	–	Пол-
но!	надо	взять	себя	в	руки.	Сто	шансов	против	одного,	что	это	не	был	Вальтер.	
Зачем	ему	в	это	время	приходить	домой?

	В	 переводе	М.	лорие	мы	 видим	 следующее:	 экспрессивный	 элемент	 раз-
говорного	 синтаксиса,	 характерный	для	речи	британцев	«I	 say»	 (expr	 excl	BrE	
infml.),	передан	при	помощи	сочетания	нескольких	частиц	с	побудительной	се-
мантикой,	употребляющихся	в	разговорной	речи;	Г.	Карташевым	используется	
разговорная	 предикативная	 форма	 «полно»	 [Кузнецов,	 2000,	 с.	 903],	 при	 этом	
стилистическая	модификация,	произведенная	вторым	переводчиком,	кажется	не	
вполне	уместной.

В	аспекте	передачи	языковых	единиц	разговорно-сниженного	характера	сле-
дует	 отметить,	 что	 перевод,	 выполненный	М.	 лорие,	 ближе	 к	 оригиналу,	 по-
скольку	 автору	перевода	чаще	удается	достигнуть	 единства	 таких	параметров,	
как	 грамматическая	 форма,	 семантика,	 стилистика,	 образность.	 В	 переводном	
тексте,	предложенном	Г.	Карташевым,	встречается	больше	стилистической	ней-
трализации	исходных	единиц	разговорно-сниженного	характера,	модуляция	их	
стилистической	составляющей.

В	то	же	время	следует	указать,	ввиду	того	что	данные	переводы	были	выпол-
нены	достаточно	давно,	ни	один	из	рассматриваемых	переводных	вариантов	не	
ориентирован	на	современного	читателя.

В	 результате	 исследования	 были	 выявлены	 особенности	 передачи	 различ-
ных	типов	разговорной	лексики	с	целью	адекватного	перевода	художественно-
го	произведения.	Проведена	оценка	качества	переводов,	выполненных	М.	лорие	
и	Г.	Карташевым.	Перевод,	выполненный	М.	лорие,	в	большей	степени	соответ-
ствует	оригиналу	в	аспекте	стилистического	соответствия	исходных	единиц	(ав-
тору	перевода	 чаще	 удается	 достигнуть	 единства	 таких	параметров,	 как	 грам-
матическая	форма,	семантика,	стилистика,	образность).	В	переводном	варианте,	
предложенном	Г.	Карташевым,	встречается	больше	стилистической	нейтрализа-
ции	исходных	единиц	разговорно-сниженного	характера.
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Дискуссия, ключевые образовательные компетенции, деятельностный подход, принцип 
проблемности, принцип направленности на положительный результат.
Статья посвящена вопросу организации дискуссионного общения на уроках иностранно-
го языка. В методологическом формате деятельностного подхода рассматриваются прин-
цип проблемности и принцип направленности на положительный результат.

Discussion, key educational competencies, activity approach, principle of problem solving, prin-
ciple of focus on the positive result.
The article is devoted to the problem of organization of deliberative communication in the for-
eign language classroom. Within the framework of the activity approach the principle of prob-
lem solving and the principle of focus on the positive result are considered.

Дискуссия	 является	 одним	из	 видов	 диалогического	 высказывания.	дис-
куссия	(от	лат.	discussio	–	рассмотрение,	исследование)	–	обсуждение	во-
проса	или	проблемы.	В	соответствии	с	определением	А.А.	ивина,	дис-

куссия	–	это	спор,	направленный	на	достижение	истины	и	использующий	только	
корректные	приемы	ведения	спора	[ивин,	1999].

дискуссия	 ориентирована	 на	 развитие	 комплекса	 коммуникативных	 уме-
ний	посредством	организации	речевой	интеракции.	В	формате	кооперативного																
взаимодействия	обучающиеся	приобретают	умения	формулировать	и	защищать	
свою	точку	зрения,	реагировать	на	реплики	собеседника,	конструировать	комму-
никативные	ходы,	аргументировать	согласие	/	несогласие	с	иной	точкой	зрения,	
выражать	сомнение,	передавать	свои	чувства	и	эмоции.	неподготовленная	речь,	
реактивность	и	спонтанность	обучающихся	являются	важными	характеристика-
ми	дискуссионного	общения.

изучение	иностранного	языка	предполагает	не	техническое	заучивание	лек-
сики	или	грамматических	форм,	а	именно	умение	общаться	и	высказывать	свои	
мысли,	 преодолевать	 межъязыковую	 и	 межкультурную	 асимметрию,	 которая	
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формируется	несовпадением	способов	когнитивного	освоения	и,	соответствен-
но,	интерпретации	окружающего	мира.	обсуждение	актуальных	и	интересных	
для	обучающихся	тем	в	формате	дискуссии	конструирует	контекст	взаимоори-
ентирующего	взаимодействия	и	позволяет	гибко	управлять	опытом	переживания	
социальной	реальности.	Занятие	в	форме	дискуссии	отличается	от	традицион-
ных	форм	урока	тем,	что	дискуссия	повышает	интерес	обучающихся	и	активизи-
рует	различные	ключевые	компетенции,	в	том	числе	и	коммуникативные.

исследователи,	занимающиеся	проблемой	применения	дискуссии	в	иноязыч-
ном	образовании,	по-разному	определяют	целевое	назначение	и	содержание	об-
учения	дискуссионному	общению.	В.л.	Скалкин	и	Г.А.	Рубинштейн	рассматри-
вают	дискуссию	как	один	из	методических	приемов	развития	неподготовленной	
речи.	они	полагают,	что	для	участия	в	дискуссии	достаточно	ознакомить	обуча-
ющихся	с	ее	процедурой,	то	есть	передать	им	определенную	сумму	знаний	о	пра-
вилах	дискуссионного	общения	[Рубинштейн,	Скалкин,	2012].

другие	исследователи	считают	целенаправленное	формирование	дискусси-
онных	умений	критериальным	фактором	при	обучении	дискуссии.	но	при	этом	
«дискуссионный	пакет»	ограничивается	умениями	логически	мыслить,	аргумен-
тировать	и	контраргументировать	[Коростелева,	1989].	Такие	умения,	безуслов-
но,	формируют	необходимый	для	участия	в	дискуссии	инструментарий.	Вместе	с	
тем	этот	пакет	обладает	определенными	дефицитами	и	нуждается	в	расширении	
диапазона	ориентирующего	воздействия	на	собеседника,	что	согласуется	с	мно-
гомерной	организацией	личности	и	социума.

Модель	обучения	дискуссионному	общению	конструируется	в	соответствии	
с	двумя	принципами.	Во-первых,	это	принцип	проблемности,	отражающий	со-
держательную	сторону	дискуссии	и	ее	дидактическую	сущность.	данный	прин-
цип	является	ведущим	при	построении	модели	обучения	дискуссионному	обще-
нию	и	реализуется	при	наличии	трех	основных	компонентов	проблемного	обу-
чения:	 проблемы,	 проблемной	 задачи	 и	 проблемной	 ситуации.	Во-вторых,	 это	
принцип	направленности	на	положительный	результат.	данная	характеристика	
отличает	дискуссию	от	других	видов	спора	и	подразумевает	создание	таких	усло-
вий	учебного	процесса,	при	которых	возникала	бы	несоревновательная	(коопера-
тивная)	атмосфера	коллективного	поиска	взаимоприемлемых	решений.

организацию	дискуссионного	общения	в	соответствии	с	этими	принципами	
можно	проанализировать	на	примере	серии	уроков	в	девятом	классе	МБоу	СШ	
№	4	г.	Красноярска.	Целью	было	рассмотрение	в	группах	утверждения	«The	more	
people	use	technology,	the	less	they	communicate»	с	разных	точек	зрения.	Работа	по	
обучению	дискуссии	включала	несколько	этапов.

1.	организационный	этап:	приветствие	и	введение	в	тему	урока.	Приветствие	
очень	важно	на	уроке	английского	языка.	оно	способствует	развитию	эмоцио-
нальной	сферы	и	погружает	в	иноязычную	среду.

2.	Актуализация	 предметных	 знаний:	 обучающиеся	 прослушивали	 аудио-
запись	текста	о	появлении	и	распространении	мобильных	телефонов.	Также	была	
организована	 беседа	 с	 обучающимися	 в	 режиме	 ответов	 на	 вопросы	 учителя.
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данный	этап	способствует	 запоминанию	новой	лексики,	а	 также	обеспечивает	
более	комфортный	переход	к	следующему,	более	сложному	заданию.

3.	Применение	знаний	в	стандартных	условиях,	где	обучающиеся	выполняли	
упражнения	на	заполнение	пропусков	в	тексте	лексическими	единицами	(работа	
в	парах).	данный	этап	решает	задачи	выявления	уровня	владения	обучающими-
ся	комплексом	знаний,	умений	и	навыков	и	формирования	настроя	на	сотрудни-
чество	и	последующую	работу	в	группах.

4.	Самостоятельное,	 творческое	 использование	 сформированных	 умений	 и	
навыков.	на	данном	этапе	было	осуществлено	деление	класса	на	подгруппы.	Ра-
бота	внутри	подгруппы	осуществлялась	на	английском	языке.	Члены	подгруппы	
отвечали	на	поставленные	проблемные	вопросы.

5.	Этап	обсуждения	в	форме	дискуссионного	общения.	Такой	образовательный	
формат	способствует	формированию	навыков	говорения	и	взаимного	обучения.

6.	обобщение	материала	и	рефлексия:	суммирование	результатов	дискуссии	
и	организация	обратной	связи.

7.	на	 заключительном	 этапе	 рекомендуется	 написание	 эссе,	 отражающего	
результаты	когнитивной	и	дискурсивной	обработки	информации,	полученной	в	
ходе	дискуссии.	обучающимся	предоставляется	возможность	творчески	осмыс-
лить	и	оформить	свое	мнение	по	теме	дискуссии.

Анализ	обучающего	потенциала	дискуссионного	общения	позволяет	сделать	
вывод	о	том,	что	такой	формат	образовательной	деятельности	обеспечивает:

–	развитие	коммуникативных	умений:	формируется	способность	слушать	оп-
понента,	грамотно	и	тактично	обосновывать	свою	точку	зрения,	выступать	с	со-
общением	 перед	 аудиторией,	 преодолевать	 страх	 и	 волнение,	 контролировать	
эмоции,	конкретизировать,	обобщать,	интерпретировать,	систематизировать,	ис-
следовать	и	находить	нестандартные	способы	решения	проблемы;

–	развитие	 аналитических	 способностей,	 умений	 анализировать,	 сопостав-
лять,	сравнивать,	делать	выводы;

–	развитие	воображения	и	творческих	способностей	обучающихся	в	ходе	по-
иска	оптимального	решения	проблемы.

организация	 дискуссионного	 общения	 обучающихся	 в	 условиях	 иноязыч-
ной	образовательной	среды	является	эффективным	инструментом	формирования	
иноязычной	коммуникативной	компетенции	как	целевого	ориентира	иноязычно-
го	образования.	
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Преподавание иностранных языков, универсальные учебные действия, онлайн-словари, са-
моразвитие, самостоятельная работа.
В статье рассматриваются возможности использования онлайн-словарей для формиро-
вания универсальных учебных действий у учащихся средней школы. Описываются эта-
пы проведения эксперимента. Указываются универсальные учебные действия, которые 
удалось улучшить.

Teaching foreign languages, universal learning skills, online dictionaries, self-development, self-
guided work.
The article considers the opportunities of using online-dictionaries at English classes in middle 
school for the development of universal learning skills. The stages of the experiment are de-
scribed. The article tells what skills were improved.

Изучение	 иностранного	 языка	 невозможно	 без	 усвоения	 новых	 лексиче-
ских	единиц.	некоторые	программы	позволяют	облегчить	процесс	изуче-
ния	иноязычных	слов,	например	онлайн-словари.

Становится	ясно,	что	современное	школьное	образование	не	может	опирать-
ся	только	на	традиционные	методы	обучения.	необходимо	формировать	у	школь-
ников	универсальные	учебные	действия	(ууд).	

В	широком	значении	термин	«универсальные	учебные	действия»	означает	уме-
ние	учиться,	т.е.	способность	субъекта	к	саморазвитию	и	самосовершенствованию	
путем	сознательного	и	активного	присвоения	нового	социального	опыта.	В	узком	
значении	(собственно	психологическом)	это	терминосочетание	можно	определить	
как	совокупность	способов	действия	учащегося	(а	также	связанных	с	ними	навы-
ков	учебной	работы),	обеспечивающих	его	способность	к	самостоятельному	усво-
ению	новых	знаний	и	умений,	включая	организацию	этого	процесса.

онлайн-словари	могут	предназначаться	для	конечного	пользователя	–	чело-
века	или	для	программ	обработки	текста	[Беленогов,	2014;	Щетицина,	2013].
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Автоматические	 словари,	 предназначенные	 для	 конечного	 пользователя,	 в	
основном	являются	компьютерными	клонами	традиционных	словарей.	они	по-
вторяют	структуру	своих	печатных	собратьев,	но	имеют	и	ряд	дополнительных	
функций:	осуществляют	сортировку	данных	по	полям	словарной	статьи,	прово-
дят	автоматический	поиск	всех	вокабул,	имеющих	в	толковании	определенный	
семантический	компонент,	и	т.д.

В	нашем	эксперименте	школьники	девятых	классов	обучались	пользоваться	
следующими	онлайн-словарями:

‒	Oxford	English	Dictionary	‒	Lexico;
‒	Macmillan	dictionary	/	Free	English	Dictionary	and	Thesaurus;
‒	Online	Oxford	Collocation	Dictionary	of	English;
‒	Lingvo	Live	‒	онлайн-словарь	от	ABBYY.
Работа	со	словарями	включала	три	этапа.
Первый	этап	обычно	начинался	с	общей	характеристики	цели,	структуры	и	

параметров	словаря,	представления	интерфейса	словаря.	Этот	материал	необхо-
димо	внимательно	изучить	для	того,	чтобы	точно	знать,	какую	информацию	мож-
но	найти	в	словаре.	Важно	научиться	пользоваться	сервисами	словаря,	например,	
онлайн-переводом,	сохранением	истории	поиска,	составлением	индивидуально-
го	словаря	новых	слов	и	т.д.

Второй	этап	направлен	на	отработку	отдельных	навыков	работы	со	словарем	
(например,	выбор	подходящего	слова	из	синонимического	ряда,	выявление	соче-
таемости	слова,	проверка	произношения,	поиск	подходящего	значения	в	много-
значном	слове	и	т.д.).	на	этом	этапе	обучающиеся	выполняют	упражнения.

на	третьем	этапе	формируются	навыки	работы	со	словарем	при	работе	над	
построением	устной	или	письменной	речи	(подбор	ключевых	слов	и	выражений	
для	сообщения,	устранение	повтора	лексических	единиц	и	т.д.).

Проведенный	эксперимент	позволил	улучшить	следующие	ууд.
1.	осуществление	поиска	необходимой	языковой	информации	для	выполне-

ния	учебных	заданий	(произношение	слова,	значение	слова,	парадигматические	
связи	лексических	единиц,	сочетаемость	слов,	грамматические	параметры	слов	
разных	частей	речи).

2.	Построение	речевого	высказывания	в	устной	и	письменной	речи.
3.	Сравнение	объектов,	классифицирование	по	заданным	критериям.
4.	обобщение,	т.е.	осуществление,	генерализация	и	выведение	общности	для	

целого	ряда	на	основе	выделения	сущностной	связи.
несомненно,	 электронные	словари	расширяют	возможности	обучающихся.	

необходимо	дальнейшее	исследование	способов	использования	онлайн-словарей	
на	уроках	иностранного	языка	в	общеобразовательной	школе.
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Терминоведение, терминология, способы терминообразования, авиационная терминология, 
корпус данных. 
В статье рассматриваются англо- и русскоязычные термины в аспекте термино-
образования. Особенностью данного исследования является его сосредоточенность на 
специализированной лексике гражданской авиации. Были проанализированы русско- и 
англоязычные термины, в результате чего выявлен наиболее распространенный способ 
терминообразования в обоих языках.

Terminology, ways of term formation, aviation terminology, corpus data.
This article discusses English-and Russian-language terms in the aspect of term formation. A 
special feature of this study is its focus on the specialized vocabulary of civil aviation. The Rus-
sian – and English-language terms were analyzed, which resulted in the identification of the 
most common way of term formation in both languages.

Терминология	составляет	часть	специальной	лексики,	к	которой	относят	сло-
ва	 и	 словосочетания,	 называющие	 предметы	 и	 понятия	 различных	 сфер	
профессиональной	 деятельности	 человека	 и	 не	 являющиеся	 общеупотре-

бительными.	 Терминология	 как	 отдельная	 дисциплина	 появилась	 совсем	 не-
давно,	в	30-е	 годы	XX	века	 [Суперанская	и	др.,	2012,	 с.	3].	Во	всех	определе-
ниях	 термина	 на	 первое	 место	 выходит	 его	 связь	 с	 понятием	 [лейчик,	 2007].																																													
Ср.:	«Термины	–	это	слова	специальные,	ограниченные	своим	особым	назначе-
нием»	 [Реформатский,	 1967,	 с.	 110];	 «термин	 –	 это	 слово	 или	 словосочетание	
специального	языка,	создаваемое	для	точного	выражения	специальных	понятий»	
[Ахматова,	 1986,	 с.	 474].	Кроме	 соотнесенности	 термина	 с	понятием,	 в	 совре-
менном	терминоведении	выделяется	ряд	других	важных	требований:	однознач-
ность,	точность,	краткость,	мотивированность,	системность	и	др.	однако	вопрос	
об	обязательности	тех	или	иных	требований	остается	дискуссионным.	

В	настоящее	время	наблюдается	повышенный	интерес	к	проблемам	термино-
логии.	Актуальность	вопроса	образования	терминов	и	терминосистем	в	текстах	



[	137	]

сферы	гражданской	авиации	высока.	Это	обусловлено	тем,	что	 существующая	
техническая	документация	насыщена	техническими	терминами,	которые	требу-
ют	изучения	и	систематизации.

В	 данном	 исследовании	 был	 проведен	 автоматизированный	 структурный	
терминологический	анализ	корпуса	данных	по	авиационной	терминологии	ан-
глийского	и	русского	языков	с	помощью	канадского	ресурса	«TermoStat»	(http://
termostat.ling.umontreal.ca/)	и	европейского	ресурса	«SketchEngine»	(https://www.
sketchengine.eu/).	Материалом	исследования	послужили	термины	из	книги	«Pilot's	
Hand	Book	by	U.S.	Department	of	Transportation».	Автоматизированным	методом	
было	извлечено	более	6	тысяч	кандидатов	в	термины.	

Базовая	 англоязычная	 терминология	 отрасли	 гражданской	 авиации	 может	
быть	представлена	в	виде	облака	из	100	самых	специфичных	слов-терминов,	где	
размер	шрифта	соответствует	степени	специфичности	термина	по	сравнению	с	
национальным	корпусом	английского	языка	(рис.	1).	

Рис. 1. Базовая англоязычная терминология гражданской авиации, 
представленная в виде облака (ресурс «TermoStat»)

изучение	авиационной	терминологии	в	ономасиологическом	аспекте	подраз-
умевает	анализ	существующих	форм	терминов	и	способов	терминообразования.	
Автоматизированный	структурный	анализ	терминов	английского	языка	по	слово-
образовательным	моделям	представлен	на	рис.	2.

Рис. 2. Статистический анализ основных моделей терминообразования 
англоязычных терминов гражданской авиации (ресурс «TermoStat»)
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ономасиологический	анализ	показал,	что	в	исследуемой	области	можно	вы-
делить	термины-слова	и	термины-словосочетания.	наиболее	репрезентативным	
оказался	синтаксический способ терминообразования.	отобранные	нами	тер-
мины	по	своей	структуре	являются	двухкомпонентными:	модель	А	+	N;	N	+	N	
(«тормозной	 щиток»,	 «посадочная	 фара»,	 «воздушный	 винт»,	 «вал	 трансмис-
сии»,	«корпус	дирижабля»).	Аналогично	русскому	языку	термины	в	английском	
языке	зачастую	создаются	синтаксическим	способом.	Самой	продуктивной	явля-
ется	структура	N+N	(«densityaltitude»,	«sealevel»,	«flightdeck»).	на	втором	месте	
идет	структура	А+N	(«static	pressure»,	«gross	weight»,	«relative	wind»).

При морфологическом способе терминообразования термин	 образует-
ся	путем	присоединения	различных	словообразовательных	морфем.	В	ходе	ис-
следования	были	обнаружены	термины	суффиксального	образования	(аэромеха-
ник,	заправщик).	Суффиксальные	и	суффиксально-префиксальные	модели	мало-
продуктивны	в	русском	языке.	В	английском	языке	морфологический	способ	об-
разования	 также	 присутствует.	 особенно	 продуктивен	 суффиксальный	 способ	
(meсhаnism,	pilоtless,	аttаinаble).

Суть	 семантического способа заключается	 в	 изменении	 значения	 ранее	
существовавших	в	языке	слов,	а	также	в	 заимствовании	иноязычных	лексем	и															
терминоэлементов	(лонжeрон,	стрингeр,	нeрвюра,	блистeр,	пропeллeр).	Терми-
ны,	образованные	семантическим	способом,	могут	иметь	как	общеупотребитель-
ное	значение,	так	и	специальное.	В	английском	языке	семантический	способ	об-
разования	наименее	распространен.	

Морфолого-синтаксический способ терминообразования оказался	наиме-
нее	распространенным.	В	данной	категории	термины	образуются	путем	перехода	
из	одной	части	речи	в	другую,	приобретая	новое	значение:	аббревиатура	(взлетно-
посадочная	полоса	–	ВПП,	рулежная	дорожка	–	Рд,	контрольно-диспетчерский	
пункт	–	КдП).

В	ходе	нашего	исследования	мы	выяснили,	что	доминирует	синтаксический	
способ,	 в	 рамках	 которого	 двухкомпонентная	 модель	 наиболее	 продуктивна.	
Морфологический	способ	образования	также	является	репрезентативным.	наи-
менее	 распространены	 семантический	 и	 морфолого-синтаксический	 способы	
терминообразования.

В	заключение	хотелось	бы	подчеркнуть	практическую	ценность	данной	рабо-
ты.	Ее	результаты	могут	быть	использованы	достаточно	широким	кругом	специали-
стов.	Планируется	составить	глоссарий-минимум	для	переводчиков,	отражающий	
основные	особенности	авиационной	терминологии	в	плане	частотности	терминов,	
терминообразования,	сочетаемости,	а	также	выполняющий	переводную	функцию.
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Статья рассматривает социокультурную компетенцию как неотъемлемую часть иноя-
зычной коммуникативной компетенции. Описывается компонентный состав социокуль-
турной компетенции, а также перечислены возможные способы ее формирования. 

Sociocultural competence, sociolinguistic competence, communicative competence, cross-cultural 
communication, methodology of foreign language teaching.
The article regards sociocultural competence as an essential part of foreign-language communi-
cative competence. Constituents of sociocultural competence are described. The author names 
means of building this competence.

На	сегодняшний	день	одно	из	важнейших	направлений	в	развитии	образо-
вания	–	это	использование	компетентностного	подхода	к	обучению	ино-
странным	языкам	[Зимняя,	2007].	

основная	цель	иноязычного	обучения	состоит	в	формировании	коммуника-
тивной	компетенции,	 т.е.	 способности	и	 готовности	осуществлять	иноязычное	
межличностное	и	межкультурное	общение	с	носителями	языка.	данная	работа	
посвящена	рассмотрению	социокультурной	компетенции	(СКК)	как	неотъемле-
мой	части	иноязычной	коммуникативной	компетенции	в	обучении	иностранно-
му	языку	(иЯ).

Коммуникативная	компетенция	предполагает	знания,	умения	и	навыки,	ко-
торые	необходимы	для	понимания	иноязычного	участника	диалога	и	генерации	
собственной	модели	речевого	поведения,	соответствующей	целям,	сферам	и	си-
туациям	общения.	

Большую	 роль	 в	 развитии	 коммуникативных	 способностей	 играет	 социо-
культурная	компетенция	–	умение	строить	речевое	и	неречевое	поведение	с	уче-
том	норм	общностей,	говoрящих	на	изучаемом	языке.	СКК	предполагает	«знание	
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национального	менталитета,	картины	мира;	снятие	культурологических	трудно-
стей;	расширение	собственного	мировоззрения,	представлений	об	иной	социо-
культурной	общности»	[Щеглова,	2011].	В	процессе	общения	ориентация	на	со-
циальные	характеристики	речевого	партнера	 (его	 статус,	 позицию,	 ситуацион-
ную	роль)	отражается	на	выборе	речевых	средств,	приемлемых	для	конкретной	
коммуникативной	ситуации.

Многие	 ученые	 отмечают	 многокомпонентный	 состав	 СКК.	 например,																			
П.В.	Сысоев	 считает,	 что	 в	 состав	СКК	 входят	 четыре	 основных	 компонента:																	
а)	социокультурные	знания	(данные	о	стране	изучаемого	языка);	б)	опыт	обще-
ния	 (выбор	 соответствующего	 стиля	 общения,	 верная	 интерпретация	 явлений	
иноязычной	культуры);	в)	личностное	отношение	к	культурным	фактам;	г)	вла-
дение	способами	языка	[Сысоев,	2003].

Развитие	СКК	происходит	посредством	формирования	следующих	компе-
тенций.	

1.	Социолингвистической	компетенции	(предполагает:	а)	совокупность	зна-
ний	экстралингвистического	характера	о	стране	изучаемого	языка;	б)	владение	
безэквивалентной	 и	 фоновой	 лексикой,	 описывающей	 инокультурные	 реалии;												
в)	oвладение	способами	передачи	реалий	родного	языка	на	иЯ;	г)	понимание	ва-
риативности	стилей	и	образов	жизни	в	соизучаемых	обществах).

2.	Социальной	компетенции	(готовности	взаимодействовать	с	представителя-
ми	иной	лингвокультурной	общности).

3.	Стратегической	компетенции	(способности	использовать	вербальные	и	не-
вербальные	 коммуникативные	 стратегии	для	 компенсации	пробелов	 в	 знаниях	
лингвистического	кода	или	иных	срывов	в	коммуникации).

4.	Компетенции	дискурса	(тесно	связана	со	стратегической	компетенцией	и	
в	некоторых	случаях	включается	в	ее	состав.	Компетенция	предполагает	разви-
тие	способности	построения	целостных,	связанных	и	логичных	высказываний	
в	устной	и	письменной	речи	в	зависимости	от	ситуации	общения	и	коммуника-
тивной	задачи).	

Формирование	социокультурной	компетенции	происходит	на	основе	приоб-
щения	к	иноязычной	культуре	с	опорой	на	родную	культуру	через	сопоставление	
контактирующих	культур.	лингвострановедение	можно	назвать	одним	из	наибо-
лее	распространенных	способов	формирования	социокультурной	компетенции.	
По	мнению	Г.д.	Томахина,	данная	дисциплина	является	исключительно	лингви-
стической,	так	как	информацию	о	стране	изучаемого	языка	получают	при	помо-
щи	именно	применения	языка	[Томахин,	1997].	

для	успешного	формирования	 социокультурной	компетенции	наиболее	 ак-
туально	использовать	методику	компаративного	анализа,	чтение	текстов	лингво-
страноведческого	содержания,	в	том	числе	публицистического	текста,	примене-
ние	песенного	материала	и	национально-регионального	компонента.	В	данный	
момент	наиболее	эффективными	методами	формирования	социокультурной	ком-
петенции	называют	сравнительно-сопоставительный	метод,	метод	«критических	
инцидентов»,	метод	«культурных	капсул»	и	метод	«аудиомотора».	



Эти	методы	будут	использоваться	при	разработке	уроков,	направленных	на	
развитие	социокультурной	компетенции.
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Лексика, методы обучения, ассоциативное поле, начальная школа, трудности обучения.
Связи, помогающие найти слово по определенной группе, называются ассоциативным 
полем слова в лексикологии. Важно сформировать лексические навыки у обучающихся 
на начальной ступени обучения. С помощью различных ассоциаций усвоение нужного 
слова-стимула в лексике становится легче. Прием ассоциативного поля слова подходит 
для любого этапа обучения лексике на начальной ступени обучения иностранному язы-
ку. Все эти аспекты нашли свое отражение в статье.

Vocabulary, teaching methods, associative field, primary school, difficulties in teaching. 
The connections, that help find a word in a certain group, are called the word’s associative field 
in lexicology. It is important to form the lexical skills of learners at the initial stage of train-
ing. With the help of various associations, the acquisition of the necessary word-stimulus in 
vocabulary becomes easier. The method of the word’s associative field is suitable for any stage 
of vocabulary learning at the initial stage of teaching a foreign language. All these aspects are 
looked at in the article.

Многие	употребляемые	слова	подразумевают	множество	значений	в	зави-
симости	от	контекста.	Чтобы	найти	слово	по	определенной	группе,	не-
обходимы	специальные	связи,	т.е.	ассоциативное	поле	слова.	оно	явля-

ется	наиболее	широким	лексическим	образованием,	включающим	слова,	объеди-
ненные	ассоциативными	связями	в	пространном	диапазоне	[РГЭС,	2002].	Ассо-
циативное	поле	как	компонент	языкового	и	внеязыкового	знания	о	мире	позволя-
ет	ученику	осмыслить	действительность	и	представления	о	ней,	являющиеся	по	
сути	экспликацией	лексики	[Елина,	Кузнецова,	2016].	Актуальность	работы	за-
ключается	в	том,	что,	изучая	иностранный	язык,	ученики,	особенно	на	началь-
ной	ступени	обучения,	не	могут	выучить	слова	без	ассоциативной	связи	с	род-
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ным	языком.	При	этом	возникает	проблема	в	понимании	связей	между	словами	
во	фразах	и	предложениях.	Решение	данной	проблемы	будет	являться	ответом	на	
вопрос:	каким	образом	вводить	лексику	без	привязки	к	родному	языку	для	учени-
ков	второго	класса	начальной	школы,	начинающих	изучение	английского	языка?

Цель	исследования	–	нахождение	эффективных	путей	введения	и	закрепле-
ния	лексики	на	уроках	английского	языка	во	втором	классе	общеобразовательной	
школы	без	углубленного	изучения	иностранного	языка.	

ученые	 задумывались	 о	 различных	походах	 к	 решению	лексических	 труд-
ностей.	В	конце	XIX	–	начале	XX	века	психологами	и	лингвистами	В.	Фиетор,																	
о.	Есперсен	был	создан	прямой	метод.	Цель	–	обучение	практическому	владению	
языком	в	устной	форме.	другие	считали	важным	иметь	опору	на	родной	язык	в	
обучении	лексике,	особенно	на	начальной	ступени.	Э.А.	Фехнер	был	за	исполь-
зование	родного	языка	только	на	начальных	этапах:	«...требуемое	прямым	мето-
дом	возможно	ограниченное	употребление	родного	языка	не	может	начаться	пря-
мо	с	абсолютного	его	изгнания,	но	к	нему	надо	подходить	постепенно»	(1924).		
Г.	Пальмер	разработал	на	основе	прямого	метода	свой	собственный,	где	исключе-
ние	перевода	для	раскрытия	значения	слов	было	противоестественным.

остановимся	на	трудностях,	часто	встречаемых	при	обучении	лексике.	одна	
из	них	заключается	в	лексических	единицах,	не	ясных	ученику	по	культурологи-
ческим	причинам	или	по	соотношению	родного	языка	с	искажением	истинного	
значения	слова	на	английском	языке.	Boxing	Day	означает	«день	подарков»,	но	
так	как	это	часть	чуждой	носителю	родного	языка	культуры,	то	возможная	ин-
терпретация	данного	праздника	–	«день	бокса»,	из-за	схожести	звучания	слова	
Boxing	на	родном	языке.	другой	лексической	трудностью	является	многознач-
ность	слов:	переход	слова	из	одной	части	речи	в	другую.	например	сlear	–	это	
прилагательное	со	значением	«чистый»,	а	во	фразе	«It	is	clear»	–	это	наречие	со	
значением	«ясно,	понятно».	ученик,	выучив	лишь	первое	значение,	будет	игно-
рировать	второе.	Поэтому	необходимо	продемонстрировать	ассоциативное	поле	
данного	слова	для	его	успешного	усвоения.	для	ознакомления	с	ассоциативным	
полем	помогает	ассоциативный	словарь,	представленный	не	в	виде	сплошного	
текста,	а	в	виде	попарно	соединенных	слов	или	групп	слов	[Караулов,	1994,	с.	1].	
Стимул	является	исходным	словом	поиска,	реакция	–	взаимосвязанное	слово	или	
словосочетание.	 В	 интернет-ресурсе	 «Русский	 ассоциативный	 тезаурус»	 было	
выявлено	в	общем	536	реакций	на	стимул	«месяц»:	«май,	 год,	медовый,	луна,	
светит,	небо,	мой»	и	многие	другие	[РАТ,	1997].	Это	варианты,	которые	приходят	
человеку	на	ум,	слыша	стимул.

С	помощью	различных	ассоциаций	усвоение	нужного	слова-стимула	в	лек-
сике	становится	легче.	Поэтому	важно	подвести	ученика	к	осознанию	значения	
слова	через	ассоциативное	поле,	так	как	при	механическом	заучивании	происхо-
дит	обособленное	употребление	в	предложениях	без	какого-либо	контекста.

Поскольку	 лексика	 является	 важным	компонентом	обучения	 и	формирова-
ние	лексических	навыков	у	обучающихся	становится	приоритетом	на	начальной	
ступени	обучения,	ассоциативное	поле	может	использоваться	как	эффективный	
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прием	формирования	лексического	навыка.	Рассмотрим	пример	применения	при-
ема	ассоциативного	поля.	на	уроке	второго	класса	общеобразовательной	школы	
(без	углубленного	изучения	языка)	по	теме	«Animals»	учитель	показывает	кар-
тинки	различных	животных,	спрашивая	их	название	на	русском	языке.	демон-
стрируется	английское	слово,	и	ученики,	повторяя	за	учителем,	имитируют	пра-
вильное	произношение.	учитель	просит	учеников	назвать	признак	или	качество	
для	описания	животного.	например,	«lion»	–	«грива,	кошка,	живет	в	зоопарке,	ест	
мясо»	и	т.д.	Таким	образом,	обучающиеся	составляют	ассоциативное	поле	новых	
слов	исходя	из	тех,	что	были	ранее	им	знакомы	в	родном	языке.	В	данном	слу-
чае	использовался	беспереводной	метод	семантизации	(демонстрация	картинки	
и	догадка	учеников).	для	закрепления	используется	игра	«Кто	пропал?».	учени-
ки	называют	животных	по-английски,	им	дается	время	на	их	запоминание.	уби-
рается	любое	животное,	и	обучающиеся	произносят	английский	вариант	убран-
ного	слова.	Можно	воспользоваться	поиском	новых	слов	в	песне	или	стихотво-
рении	с	опорой	в	виде	текста	для	облегчения	восприятия	процесса	аудирования.	
Прием	ассоциативного	поля	слова	применим,	на	наш	взгляд,	на	начальной	сту-
пени	обучения	иностранному	языку	с	использованием	ассоциативного	словаря	и	
с	последующим	составлением	классом	собственного	ассоциативного	поля	слова	
посредством	игры	«Кто	пропал?».
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Терминография, терминологический словарь, композиция словаря, типология терминоло-
гических словарей, электронный словарь, корпусная лингвистика.
Статья характеризует терминографию как науку о составлении терминологических сло-
варей. Представлена типология терминологических продуктов. Рассматриваются новые 
направления в составлении терминологических словарей. 

Terminography, terminological dictionary, dictionary design, typology of terminological dictionar-
ies, electronic dictionary, corpus linguistics.
The article characterizes terminography as a discipline which is concerned exclusively with 
compiling collections of the vocabulary of special languages. It presents the typology of termi-
nological dictionaries. New tendencies in dictionary compilation are considered. 

Терминография	–	раздел	лексикографии,	основной	задачей	которого	является	
разработка	методов	и	приемов	составления	специальных	словарей.	В	насто-
ящее	 время	 терминографию	можно	 признать	 самостоятельной	 дисципли-

ной,	которая	имеет	свой	объект	исследования	–	специальные	словари	(словари	
специальной	лексики),	свой	предмет	–	установление	принципов	создания	и	оцен-
ки	терминологических	словарей	–	и	свои	методы	системного	анализа	и	описания	
лексики	в	специальных	словарях	[Гринев-Гриневич,	2008,	c.	304].	

Тип	 терминологического	 словаря	 определяется	 комбинацией	 параметров											
макрокомпозиции	и	микрокомпозиции.	

К	параметрам	макрокомпозиции	относятся	следующие	характеристики	сло-
варя:	принцип	презентации	лексики	в	словаре,	состав	его	основных	частей,	пре-
зентация	терминологических	словосочетаний.	

Параметры	микрокомпозиции	включают	в	себя	показатели	выбора,	располо-
жения	и	оформления	элементов	лексикографической	информации,	которые	раз-
мещаются	в	пределах	одной	словарной	статьи.	данные	параметры	целесообраз-
но	разделить	на	следующие	группы:	регистрационные	параметры	(условия	запи-
си	информации	о	конкретной	лексической	единице),	формальные	(особенности	
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материальной	формы	данной	лексической	единицы),	этимологические	(образо-
вание	и	этапы	развития	термина),	атрибутивные	(сведения	об	отнесенности	дан-
ной	лексической	единицы	к	определенной	сфере	функционирования),	интерпре-
тационные	(различные	толкования	значения	термина),	ассоциативные	(показате-
ли	связи	данного	термина	с	другими	терминами),	прагматические	(хронологиче-
ский	и	нормативный	статус	термина,	особенности	его	использования	в	речи),	ил-
люстративные	(словесные	или	графические	иллюстрации	особенностей	употре-
бления	 данного	 термина)	 и	микроструктурные,	 которые	 рассматривают	 струк-
туру	словарной	статьи,	ссылочный	аппарат	и	его	размещение,	использованные	
шрифты	[Гринев-Гриневич,	2008,	c.	219–220].

При	 определении	 типа	 словаря	 также	 учитываются	 ориентация	 словаря,	
его	 функция,	 принцип	 выбора	 специализированной	 лексики	 и	 объем	 словаря																					
[Марчук,	1992,	c.	47–50].

С.В.	Гринев-Гриневич	представил	типологию	терминологических	словарей.	
он	выделяет	инвентаризационные	терминологические	словари,	такие	как	этимо-
логический,	 исторический,	 частотный	 терминологический	 словарь.	 Также	 вы-
деляются	нормативные	толковые	терминологические	словари	(результат	упоря-
дочения	терминологий),	переводные	терминологические	словари,	нормативные	
переводные	терминологические	словари,	словари	терминоэлементов	и	учебные	
терминологические	словари.	

новым	 направлением	 в	 терминографии	 является	 разработка	 электронных	
словарей	смешанного	типа.	например,	прототип	пирологического	глоссария	на	
примере	субполя	«Классификация	пожаров»	характеризуется	следующими	пара-
метрами:	двуязычный,	специальный,	современный,	толково-переводной,	специа-
лизированный,	комплексный,	малый,	идеографический	с	алфавитно-гнездовым	
порядком,	 сопоставительно-контрастивный,	 частеречный	 [Софронова,	 2013].														
Г.Р.	Чайниковой	была	разработана	модель	учебного	электронного	терминологи-
ческого	словаря	тезаурусного	типа	по	программному	обеспечению	[Чайникова,	
2015].	Разрабатываются	алгоритмы	создания	корпусных	терминологических	сло-
варей	[Lukasik,	2017].	
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В статье рассматриваются теоретические основы, отражающие иноязычное культурное 
наследие, а также преимущества использования виртуального тура в качестве средства 
изучения культурного наследия при коммуникативном процессе.
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The article reviews the theoretical foundations reflecting a foreign cultural heritage, as well as 
the benefits of using a virtual tour as a means of studying of cultural heritage in the communi-
cative process.

На	сегодняшний	день	в	современном	мире	происходит	большое	количество	
процессов,	которые	влияют	на	жизнь	человека	и	находят	свое	отражение	
во	 всех	 аспектах	жизни	 общества.	Процесс	 глобализации	и	 индустриа-

лизации	привносит	большое	количество	изменений,	появляется	все	больше	но-
вой	информации,	меняется	процесс	взаимодействия	людей.	неизменным	остает-
ся	один	факт:	взаимодействие	между	людьми	осуществляется	посредством	язы-
ка	и	коммуникации,	которая	его	в	себя	включает.	Межкультурная	коммуникация	
происходит	 все	 чаще,	 и	 на	 данный	момент	 уже	невозможно	представить,	 что-
бы	такого	вида	коммуникации	не	существовало	вовсе.	общение	между	людьми,	
имеющими	разную	культуру,	менталитет	и	многое	другое,	обозначается	терми-
ном	«межкультурная	коммуникация».	

Культурное	наследие	–	одно	из	важнейших	понятий,	которое	тесно	связано	с	
людьми,	живущими	в	той	или	иной	стране.	Происходит	рост	культурного	самораз-
вития,	что	является	огромным	положительным	аспектом	не	только	для	расширения	
общего	кругозора,	но	и	для	понимания	того,	что	важно	и	ценно	для	представителей	
других	стран	и	что	они	вкладывают	в	свое	понятие	«культура».	Понятие	«культур-
ное	наследие»	является	ключевым	для	понимания	традиций	и	быта	людей	страны	
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изучаемого	языка	и	является	важным	аспектом	для	успешной	межкультурной	ком-
муникации.	Культурное	наследие	–	это	часть	материальной	и	духовной	культуры,	
созданная	прошлыми	поколениями,	выдержавшая	испытание	временем	и	переда-
ющаяся	следующим	поколениям	как	нечто	ценное	и	почитаемое	[новый	словарь	
методических	терминов	и	понятий,	2020].	Существует	материальное	культурное	
наследие	(предметы	быта,	объекты	науки	и	техники	и	т.д.),	материально-духовное	
культурное	(произведения	искусства),	духовное	наследие	(праздники,	фольклор	и	
т.д.)	[новый	словарь	методических	терминов	и	понятий,	2020].

Важно	понимать,	что	в	современном	образовании	в	соответствии	с	ФГоС	фор-
мирование	и	развитие	социокультурной	и	коммуникативной	компетенций	являет-
ся	одной	из	важнейших	составляющих	современного	урока	иностранного	языка	и	
одним	из	основных	факторов	успешного	его	изучения.	Это	обусловлено	тем,	что	
овладение	данными	компетенциями	позволяет	в	дальнейшем	лучше	и	проще	вы-
страивать	межкультурную	коммуникацию,	ведь	без	понимания	того,	как,	для	чего	
и	зачем	выстраивать	общение,	невозможно	говорить	о	каком-либо	диалоге	с	пред-
ставителем	другой	культуры	в	принципе.	однако	не	стоит	забывать,	что	современ-
ный	урок	иностранного	языка	также	требует	внедрения	и	использования	современ-
ных,	инновационных	педагогических	технологий.	Реализовать	важный	процесс	из-
учения	культурного	наследия	можно	с	помощью	виртуального	тура.	

Виртуальный	тур	–	способ	реалистичного	отображения	трехмерного	много-
элементного	пространства	на	экране	 [Википедия,	2020].	использование	такого	
метода	работы	позволяет	погрузиться	в	иноязычную	среду,	знакомиться	с	куль-
турой	 другой	 страны	 с	 помощью	 визуализации,	 что	 способствует	 формирова-
нию	и	развитию	социокультурной	компетенции.	Разумеется,	для	того	чтобы	ра-
бота	была	более	эффективной,	необходимо	предварительно	познакомить	обуча-
ющихся	с	сутью	данного	тура;	продемонстрировать	тур	с	использованием	новой,	
определенной	лексики	на	иностранном	языке,	отражающей	тот	или	иной	элемент	
культурного	наследия;	использовать	комплекс	заданий,	способствующих	разви-
тию	коммуникативной	компетенции	на	иностранном	языке.	

Помимо	изучения	уже	созданных	виртуальных	туров,	обучающиеся	смогут	са-
мостоятельно	 создать	 свой	 виртуальный	 тур,	 отражающий	 культурное	 наследие	
города	или	региона,	в	котором	они	живут.	Так,	используя	иностранный	язык,	мож-
но	создать	потенциально	полезный	для	иностранцев	виртуальный	тур,	который	бы	
отражал	специфику	и	уникальность	места,	в	котором	живут	сами	обучающиеся.	
Этот	прием	будет	способствовать	развитию	и	формированию	у	обучающихся	раз-
личных	компетенций,	важных	в	различных	сферах	межкультурного	общения.
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Рассматривается вопрос эффективности применения учителем драматизации в процессе 
педагогической деятельности на уроках английского языка в школе, описываются пре-
имущества данного средства обучения, а также предполагаемые результаты обучения с 
использованием драматизации.

English language, dramatization, learner- and activity centered approach, teaching tools, school.
This article deals with the issue of effective use of dramatization in a pedagogical process during 
English classes at school; the advantages of this teaching tool and the expected results of use of 
dramatization are described as well in the article.

В	данной	 статье	 рассматривается	 методический	 потенциал	 драматизации	как	средства	обучения	английскому	языку	в	школе.	описание	дидактиче-
ских	возможностей	драматизации	можно	встретить	в	работах	исследова-

телей	А.В.	Конышевой,	Е.А.	Белянко,	В.В.	Беспаловой	и	др.	По	нашему	мнению,	
предмет	остается	недостаточно	изученным	и	требуются	дальнейшие	исследова-
ния	применения	драматизации	на	уроках	английского	языка	в	школе.

Проблема	 актуальна,	 поскольку	 применение	 драматизации	 повышает	 эф-
фективность	обучения	иностранному	языку;	она	имеет	выраженный	личностно-
деятельностный	 характер,	 ориентированный	 на	 результат	 обучения,	 учиты-
вающий	 особенности	 обучающихся	 и	 способствующий	 достижению	 глав-
ной	цели	обучения	иностранному	языку	в	школе	 (в	 соответствии	с	ФГоС)	–
формированию	 у	 обучающихся	 коммуникативной	 компетенции.	 личностно-
деятельностный	подход	означает,	что	в	центре	обучения	находятся	личность,	
ее	 мотивы,	 цели,	 потребности,	 а	 условием	 самореализации	 личности	 явля-
ется	 деятельность,	 формирующая	 опыт	 и	 обеспечивающая	 личностный	 рост																									
[Елина,	Кузнецова,	2016,	с.	65].
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Целью	работы	выступает	теоретическое	и	практическое	исследование	мето-
дического	потенциала	драматизации	на	уроках	английского	языка	в	школе.	Полу-
ченные	результаты	могут	быть	использованы	для	эффективного	введения	описы-
ваемого	средства	обучения	в	педагогический	процесс.

н.В.	иванова	 считает,	 что	 драматизация	 –	 это	 «деятельность,	 в	 ходе	 кото-
рой	происходит	усвоение	самых	разнообразных	содержаний	и	развитие	психиче-
ских	функций»	[иванова,	2006,	с.	11].	Е.А.	Белянко,	в	свою	очередь,	утверждает,	
что	это	«креативное	использование	письменной	и	устной	речи	на	основе	художе-
ственного	литературного	произведения»	[Белянко,	2013,	с.	4].

Целями	применения	драматизации	как	средства	обучения	являются	форми-
рование	коммуникационных	навыков;	развитие	ораторских	способностей;	разви-
тие	психических	функций;	развитие	памяти	посредством	запоминания	речевого	
материала.

драматизация	инициирует	мотивацию	к	обучению,	 вызывает	желание	изу-
чать	иностранный	язык	без	принуждения,	исходя	из	внутренних	интенций	лич-
ности.	Феномен	драматизации	заключается	в	ее	природе:	являясь	индивидуаль-
ной	и	глубоко	личностной	деятельностью,	она	помогает	осуществить	обучение	
и	воспитание	в	коллективе	и	через	коллектив,	что	отвечает	требованиям	ФГоС.	
Синтез	педагогики	и	психологии	в	драматизации	позволяет	реализовать	развитие	
и	психических	функций	обучающихся,	и	их	разнообразных	способностей.

драматизация	связана	непосредственно	с	игрой,	так	как	игра	как	вид	дея-
тельности	суть	драматизации.	л.С.	Выготский,	называя	игру	ведущим	видом	
деятельности	младших	школьников,	подразумевает	не	преобладание	игры	сре-
ди	других	видов	деятельности,	а	ее	потенциал	как	ведущего	фактора	развития	
[Выготский,	1966].	Связь	игры	с	драматизацией	выражается	в	изображении	си-
туации,	в	которой	человек	вынужден	находиться	и	действовать,	развивая	необ-
ходимые	умения	и	навыки.	

В	школе	драматизация	может	применяться	в	рамках	уроков	различного	типа	
и	во	время	внеклассной	работы.	Цели	мероприятия	определяют	тип	навыков,	
на	развитие	которых	направлено	занятие,	следовательно,	и	специфику	заданий.	
Важен	принцип	отбора	материала:	содержание	должно	соответствовать	уров-
ню	умственного,	психического	и	половозрастного	развития,	учитывать	индиви-
дуальные	особенности	обучающихся	и	группы	в	целом.	Материал	должен	быть	
актуальным,	способствующим	пробуждению	познавательного	интереса.	В	ка-
честве	материала,	подлежащего	драматизации,	могут	быть	отобраны	отрывки	
из	английской	художественной	литературы	(сказки,	пьесы,	романы),	фрагмен-
ты	из	популярных	фильмов	и	сериалов.	С	целью	построения	метапредметных	
связей	обучающимся,	имеющим	высокий	уровень	языка,	можно	дать	задание	
по	переводу	и	инсценировке	фрагмента	из	русскоязычного	произведения.	Фор-
мы	работы	следует	определять	также	исходя	из	целей:	работа	в	группе	подхо-
дит	для	надежного	закрепления	правил	употребления	речевых	конструкций,	а	
парная	и	индивидуальная	формы	работы	–	для	эффективного	контроля	усвое-
ния	изученного	материала.
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Эмоции	активизируют	и	организуют	восприятие,	устремления	и	мышление	
человека	в	процессе	взаимодействия	с	окружающим	миром.	для	наиболее	 эф-
фективного	обучения	необходимо	создание	благоприятной,	располагающей	к	де-
ятельности	среды.	В	данном	контексте	драматизация	подходит	для	стимулирова-
ния	креативного	мышления	и	активации	творческих	способностей,	что	оказыва-
ет	воздействие	на	эмоциональную	сферу	обучающихся,	преображая	атмосферу	и	
делая	ее	менее	строгой	и	не	требующей	от	обучающихся	использования	внутрен-
них	ресурсов	для	преодоления	барьеров,	в	том	числе	языкового.

Систематическая	работа	с	применением	драматизации	в	комплексе	с	други-
ми	средствами	обучения	и	воспитания	на	протяжении	всего	периода	обучения	в	
школе,	с	начальных	классов	до	старших,	позволит	обогатить	словарный	запаса	
обучающихся	и	развить	память,	мышление	и	творческие	способности.	В	языко-
вом	плане	будут	наблюдаться	повышение	культуры	речи,	развитие	навыков	гово-
рения	и	аудирования.	Соприкасаясь	с	эмоциональной	сферой,	драматизация	по-
зволит	редуцировать	уровень	давления	и	недоверия,	почувствовать	обучающим-
ся	себя	более	свободно	и	комфортно	при	правильном	ее	проведении.
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лексический навык, онлайн-викторины.
Статья посвящена рассмотрению такого современного интернет-ресурса, как «Kahoot», 
который помогает формировать иноязычный лексический навык у обучающихся пятых 
классов.

Information and communication technologies, educational Internet resources, Kahoot, lexical 
skill, online quizzes.
This article is devoted to the consideration of such modern Internet resource as Kahoot, which 
helps to form a foreign language skill among fifth-grade students.

В	связи	с	развитием	современного	общества	появляется	потребность	овла-деть	 большим	 количеством	 информации	 за	 минимальный	 промежуток	
времени.	 Благодаря	 совершенствованию	 информационно-коммуника-

ционных	технологий,	встает	актуальный	вопрос	об	использовании	современных	
интернет-ресурсов	в	процессе	обучения,	позволяющих	разнообразить	формы	ра-
боты	и	сделать	урок	более	интересным	и	запоминающимся	для	обучающихся.

одна	из	основных	проблем	на	сегодняшний	день,	которую	необходимо	ре-
шить	педагогам,	 заключается	в	такой	организации	процесса	обучения,	которая	
даст	 наибольшую	 заинтересованность	 обучающихся	 в	 познании.	именно	 поэ-
тому	 современный	 учебный	 процесс	 показывает	 необходимость	 и	 значимость	
использования	 учебных	 интернет-ресурсов,	 а	 также	 применение	 современных																	
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технических	средств	обучения.	В	связи	с	этим	на	данный	момент	разрабатыва-
ется	много	различных	методов	и	способов	обучения	иностранным	языкам	с	ис-
пользованием	информационных	технологий.

на	сегодняшний	день	актуальность	решения	проблемы	эффективного	форми-
рования	иноязычного	лексического	навыка	является	очень	значимой	для	обще-
образовательной	школы.	Благодаря	лексике	передается	непосредственный	пред-
мет	мысли	в	силу	своей	номинативной	функции,	лексика	помогает	отразить	не	
только	реальную	действительность,	но	и	 воображаемую.	Владение	лексикой	–	
важная	предпосылка	развития	речевых	умений.	При	этом	компетентное	владение	
лексическими	единицами	является	одной	из	самых	трудных	задач	для	обучаю-
щихся,	так	как	им	необходимо	не	только	качественно	запомнить	как	можно	боль-
ше	иностранных	слов,	но	и	грамотно	применить	их	в	разговорной	речи.	

однако	стоит	отметить,	что	обучение	лексической	стороне	речи	является	не	
самоцелью,	а	средством	обучения	всем	видам	речевой	деятельности.	В	зависимо-
сти	от	характера	речевой	деятельности	различают	активную	лексику,	активный	
словарный	запас	–	слова,	которыми	пользуются	для	выражения	мыслей	в	устной	
речи	и	на	письме,	владея	ими	продуктивно;	пассивную	лексику	–	слова,	которые	
служат	для	приема	устной	и	письменной	информации,	ими	владеют	пассивно.	

учебная	работа	по	усвоению	лексики	происходит	на	этапах	введения,	закре-
пления	лексической	единицы	и	активизации	сформированного	лексического	на-
выка	в	различных	ситуациях	общения.	лексический	навык	–	автоматизированное	
действие	по	выбору	лексической	единицы	адекватно	замыслу	и	в	соответствии	
с	нормами	сочетания	с	другими	единицами	в	продуктивной	речи,	а	также	авто-
матизированное	восприятие	и	ассоциирование	со	значением	в	рецептивной	речи	
[Азимов,	Щукин,	2009].

По	мнению	Е.А.	Маслыко,	формирование	лексического	навыка	предполага-
ет	овладение	обучаемыми	правилами	соотнесения	конкретной	лексической	еди-
ницы	с	другими	лексемами	в	тематической	и	семантической	группах.	Все	компо-
ненты	иноязычного лексического	навыка	должны	учитываться	как	при	введении	
лексических	единиц,	так	и	при	формировании	соответствующего	навыка	в	про-
цессе	работы	со	словарем,	с	текстом,	лексическими	упражнениями,	при	активи-
зации	лексики	в	иноязычной	речи	[Маслыко,	2004].

Сегодня	 многие	 преподаватели	 все	 чаще	 прибегают	 к	 мультимедийным	
средствам	с	использованием	интерактивных	видов	 заданий	на	уроках.	имен-
но	 таким	 образом	 обучающиеся	 уделяют	 существенное	 внимание	 овладе-
нию	 предлагаемым	 им	 учебным	 материалом.	 В	 этом	 плане	 информационно-
коммуникационные	 технологии	 предоставляют	 различные	 мультимедийные	
средства,	которым	отводится	значительная	роль	в	современной	методике	пре-
подавания	иностранных	языков.

инновационный	характер	 современного	школьного	образования	выражает-
ся	в	использовании	различных	обучающих	интернет-платформ.	одним	из	попу-
лярных	учебных	интернет-ресурсов	является	мультимедийный	образовательный	
портал	«Kahoot»,	который	позволяет	преподавателю	оперативно	создавать	раз-
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личного	рода	дидактические	игры,	 а	 также	онлайн-викторины,	 тесты,	 опросы,	
основываясь	на	необходимом	ему	лексическом	материале	(либо	подобранном	са-
мостоятельно,	либо	из	базы	вопросов	ресурса).	интерфейс	ресурса	достаточно	
прост	в	обращении	как	для	обучающегося,	так	и	для	учителя,	а	дизайн	онлайн-
викторины	 выбирается	 из	 предустановленных	шаблонов.	По	 необходимости	 в	
вопросы	 можно	 добавить	 наглядный	 мультимедиаконтент	 (видео	 с	 интернет-
ресурса	или	изображение).	Разные	задания	можно	комбинировать	друг	с	другом,	
составляя	уникальные	игры	и	викторины	для	обучающихся.

для	 достижения	 поставленной	 цели	 формирования	 у	 школьников	 ино-
язычного	лексического	навыка	была	разработана	система	упражнений	с	при-
менением	мультимедийного	ресурса	«Kahoot»	и	апробирована	на	базе	МАоу	
СШ	№	24	 г.	 Красноярска.	 Разработанные	 учебно-тренировочные	материалы	
использованы	в	ходе	опытно-экспериментальной	работы	в	качестве	дополни-
тельного	дидактического	материала	к	уМК	по	английскому	языку	«Spotlight»	
для	5-го	класса	Ю.Е.	Ваулина,	дж.	дули,	о.Е.	Подоляко,	В.	Эванс	[Ваулина,	
дули,	Подоляко,	Эванс,	2010].

Существуют	различные	способы	применения	«Kahoot»	в	процессе	форми-
рования	 иноязычного	 лексического	 навыка.	В	 учебно-тематическое	 планиро-
вание	занятий	можно	включить	как	индивидуальные,	так	и	групповые	формы	
работы	на	информационном	интернет-ресурсе	«Kahoot»,	как	в	виде	отдельных	
индивидуальных	заданий	для	каждого	ученика,	так	и	в	виде	соревнований	меж-
ду	участниками	учебного	процесса.	Это	отличный	способ	выяснить,	что	зна-
ют	или	помнят	 обучающиеся	по	 той	или	иной	 теме,	 а	 также	попрактиковать	
уже	ранее	изученный	материал	более	креативным	способом,	чтобы	отследить																
прогресс	обучающихся.

для	реализации	поставленных	в	исследовании	задач	на	платформе	«Kahoot»	
с	помощью	интерактивной	доски	обучающимся	было	предложено	несколько	тре-
нировочных	упражнений	на	формирование	лексического	навыка.	одно	из	зада-
ний	было	связано	с	вопросами	и	выбором	одного	правильного	ответа.	обучаю-
щимся	предлагали	картинки,	которые	необходимо	было	соотнести	со	временем	
года.	учет	ответов	проводился	индивидуально,	ответы	обучающиеся	вводили	че-
рез	мобильные	устройства.

другое	 задание	было	предложено	в	 групповой	форме	работы.	необходимо	
было	 сгруппироваться	 в	 5	микрогрупп	по	 2–3	 человека.	Каждая	малая	 группа	
должна	была	выбрать	капитана	(человека,	ответственного	за	введение	ответов	на	
сайте).	далее	была	проведена	игра	«The	Season	Magician»,	задача	которой	состо-
яла	в	том,	чтобы	ответить	на	все	вопросы	как	можно	быстрее	и	правильнее.	она	
включала	три	этапа.	на	первом	этапе	ученикам	было	предложено	15	праздников	
и	нужно	было	определить,	в	каком	месяце	они	проходят.	на	втором	этапе	нуж-
но	было	описать	погоду,	изображенную	на	картинке,	тремя	словами.	на	третьем	
этапе	нужно	было	выбрать	правильную	последовательность	месяцев,	на	четвер-
том	–	написать	небольшое	стихотворение	о	сегодняшней	погоде.



Благодаря	мультимедийному	ресурсу	«Kahoot»	наблюдалась	положительная	
динамика	в	освоении	учащимися	лексических	 единиц,	 а	 также	из-за	довольно	
нестандартного	проведения	урока	были	видны	интерес	и	мотивация	со	стороны	
школьников,	что	вызывало	у	них	спектр	положительных	эмоций	и	ощущений.	
Так,	можно	 сделать	 вывод,	 что	 благодаря	информационно-коммуникационным	
технологиям	 повышается	 уровень	 мотивации	 и	 освоение	 учебного	 материала	
протекает	более	эффективно	и	продуктивно.	данный	вид	работы	с	материалом	
не	обусловлен	критериями	оценки	учителя,	они	заложены	в	программе,	что	по-
зволяет	обучающимся	реально	осознать	свой	уровень	владения	материалом	и	са-
мостоятельно	провести	оценку	своих	знаний	и	их	усовершенствование.
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В статье рассматривается эффективность использования информационно-коммуни-
кационных технологий в процессе обучения иностранному языку и других учебных 
интернет-ресурсов. В качестве иллюстрации приводятся задания, способствующие по-
вышению эффективности иноязычного образования.

Information and Communication Technologies, learning process, learning internet resource, 
methodological techniques, motivation. 
The article covers the topic of the use of Information and Communication Technologies in teach-
ing foreign languages with using online learning resources. Some tasks illustrate how Internet 
resources effect the foreign language education.

В	настоящее	время	в	современной	общеобразовательной	школе	ученики	из-учают	не	один,	а	два	иностранных	языка,	потому	что	современному	чело-
веку	необходимо	знать	иностранный	язык,	чтобы	он	обладал	знаниями,	

умениями	и	навыками,	которые	пригодятся	ему	в	повседневной	жизни	в	дальней-
шем.	В	связи	с	этим	проблема	обучения	иностранному	языку	в	школе	становит-
ся	особенно	актуальной.	Сегодня	учителю	приходится	решать	разнообразные	за-
дачи.	одной	из	главных	является	мотивация	учеников	к	изучению	иностранно-
го	языка.	учитель	должен	понимать,	что	без	заинтересованности	обучающихся	в	
предмете	изучение	языка	не	будет	успешным	[Пассов,	1998].	

В	связи	с	кардинальными	изменениями	системы	изучение	английского	языка,	
самой	специфики	английского	языка	как	предмета	происходит	широкое	внедре-
ние	разнообразных	методов,	технологий,	способов	и	форм	обучения	в	сферу	об-
разования.	Современные	инновационные	технологии	способствуют	повышению	
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эффективности	процесса	изучения	иностранного	языка,	а	также	позволяют	уве-
личить	мотивацию	обучающихся	к	изучению	языка.	

использование	иКТ	на	уроках	можно	рассматривать	как	одну	из	форм	ин-
терактивного	обучения.	С	этой	точки	зрения	иКТ	является	одним	из	компонен-
тов	целостной	системы	обучения,	способствующим	вариативности	учебной	де-
ятельности.	С	другой	стороны,	иКТ	позволяют	по-новому	организовать	взаимо-
действие	всех	субъектов	обучения,	построить	образовательную	систему,	в	кото-
рой	ученик	был	бы	активным	и	равноправным	участником	образовательной	де-
ятельности.	Внедрение	новых	информационных	технологий	в	учебный	процесс	
позволяет	активизировать	процесс	обучения,	реализовать	идеи	развивающего	об-
учения,	интенсифицировать	процесс	обучения,	увеличить	объем	самостоятель-
ной	работы	учащихся.

Внедрение	иКТ	 в	 процесс	 изучения	 иностранного	 языка	 оказывает	 благо-
приятное	влияние	на	формирование	коммуникативных	навыков.	Ресурсы	Сети	
являются	 неоценимой	 основой	 для	 создания	 информационно-предметной	 сре-
ды,	 образования	 и	 самообразования	 людей,	 удовлетворения	 их	 личных	 и	 про-
фессиональных	интересов	и	потребностей.	однако	само	по	себе	наличие	досту-
па	к	интернет-ресурсам	не	является	гарантом	стремительного,	а	также	высоко-
качественного	 языкового	 образования.	 Методически	 неграмотно	 выстроенная	
деятельность	учащихся	с	интернет-ресурсами	может	способствовать	формиро-
ванию	у	них	не	только	ложных	стереотипов	и	обобщений	о	культуре	страны	изу-
чаемого	языка,	но	и	даже	расизма	и	ксенофобии.

В	данной	статье	будут	рассмотрены	пять	видов	учебных	интернет-ресурсов:	хот-
лист	(hotlist),	трежа	хант	(treasure	hunt),	сабджект	сэмпла	(subject	sampler),	«Мульти-
медиа	скрэпбук»	(multimedia	scrapbook)	и	веб-квест	(webquest)	[Сысоев,	2008].

Во	время	практики	нами	была	разработана	система	заданий	из	вышеизложен-
ного	материала	по	теме	«Holidays».

В	 ходе	 выполнения	 задания	 «Хотлист»	 учащиеся	 просматривают	 предло-
женный	список	сайтов	с	материалом	по	изучаемой	теме,	который	можно	создать															
самостоятельно.	

Следующее	задание	«Трежа	Хант».	
учащиеся	изучают	предложенные	интернет-ресурсы	с	целью	ответить	на	не-

сколько	заданных	вопросов	(по	одному	вопросу	для	каждой	ссылки).	После	изу-
чения	трех	интернет-сайтов	и	ответов	на	три	вопроса	учащиеся	должны	ответить	
на	главный	вопрос,	составив	монолог	и	рассказав	его	в	классе.	

Более	 сложное	 задание	 «Сабджект	 сэмпла»	 (от	 англ.	 subject	 sampler),	 до-
словно	переводится	как	«образцы	по	теме».	В	данном	задании	учащимся	пред-
лагается	три	ресурса:	текстовая	информация	(газетная	статья),	видеоинформа-
ция	(новостной	блок)	и	аудиоинформация	(аудиотекст),	на	основе	которых	уча-
щиеся	 должны	 сделать	 собственные	 выводы	 относительно	 плохой	 погоды	 и	
способа	справляться	с	ней	во	время	путешествия.	Задачей	учащихся	является	
не	только	изучить	предложенные	интернет-ресурсы	и	понять	их	содержание,	но	
также	выявить	те	моменты,	которые	более	значимы	для	них,	аргументированно	



предложить	варианты	развития	событий	и	решения	проблемы	с	путешествием	
во	время	плохой	погоды.

Применение	 на	 уроке	 «Мультимедиа	 скрепбук»	 позволяет	 учащимся	 про-
честь	тексты	о	путешествии	в	Великобританию,	посмотреть	видеоролики	на	эту	
тему,	а	также	изучить	иллюстрации,	фотографии,	угадывая	места,	которые	на	них	
изображены.	Посредством	этого	задания	учащиеся	пополняют	знания	по	изучае-
мой	теме	для	выполнения	заключительного	иКТ-задания	–	веб-квеста.

Веб-квест	 (webquest	 –	 интернет-проект)	 –	 самый	 трудный	 тип	 учебных	
интернет-ресурсов,	в	него	включены	все	компоненты	четырех	указанных	выше	
материалов,	 и	 он	 предполагает	 проведение	 проекта	 с	 участием	 всех	 обчучаю-
щихся	[Кофман,	2018].

на	 основании	 вышеизложенного	можно	 сделать	 вывод,	 что	 использование	
информационных	 технологий	на	 уроках	 английского	 языка	 в	настоящее	 время	
является	неотъемлемой	частью	учебно-воспитательного	процесса	в	средней	об-
щеобразовательной	школе,	способствует	модернизации	общего	образования,	по-
зволяет	осуществить	деятельностный	подход	в	обучении	и	успешно	сформиро-
вать	коммуникативную	и	информационную	компетенции	учащихся.	Важно	отме-
тить	тот	факт,	что	слишком	частое	использование	таких	уроков	может	превратить	
их	в	привычные,	традиционные,	что	в	итоге	приведет	к	падению	интереса	и	мо-
тивации	обучающихся	к	изучению	языка.	
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В статье рассматриваются и сопоставляются понятия эксплицитности и имплицитно-
сти, равно как и стилистические особенности художественного текста. Проводится ана-
лиз таких лексических выразительных средств, как метафора и эпитет с точки зре-
ния их роли в создании имплицитного содержания произведения на материале романа                                   
Джанет Фитч «Белый Олеандр».

Implication, explication, literary text, lexical stylistic devices, metaphor, epithet, stylistic analysis.
The article examines the terms “explication” and “implication” as well as the stylistic peculiari-
ties of the literary text on the basis of Janet Fitch’s novel “White Oleander”. Metaphors and 
epithets are analysed in the light of their contribution to creating the subtext of a literary work. 

Вариативность	 и	 лексическое	 разнообразие	 любого	 человеческого	 языка	
обеспечивает	возможность	говорящему	выразить	одну	и	ту	же	идею	пря-
мо	и	открыто	–	эксплицитно	–	или	художественно	и	завуалированно	–	им-

плицитно.	В	первом	случае	мы	имеем	дело	с	информацией,	которая	выражена	
развернуто	и	непосредственно	при	помощи	совокупности	соответствующих	язы-
ковых	знаков	[долинин,	2005].	например,	Beth betrayed us.	имплицитность,	на-
против,	является	косвенным	способом	передачи	мысли.	например,	Beth is such a 
rat.	Продуцент	речи	не	говорит	о	крысе	по	имени	Бет,	а	подразумевает,	что	чело-
век	по	имени	Бет	–	предатель.

Такого	 рода	 скрытые	 смыслы	 в	 наибольшей	 степени	 характерны	 и	 являют-
ся	неотъемлемой	характеристикой	художественного	текста,	который	представля-
ет	собой	упорядоченную	коммуникативно	направленную	систему,	сложный	языко-
вой	знак,	обладающий	интеллектуальной,	культурной	и	эстетической	ценностями	
[Хассан	Шали].	Среди	особенностей	художественного	текста	принято	выделять:

1)	образное	отражение	действительности;
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2)	эмоциональное	воздействие	на	читателя,	вызов	на	размышление;
3)	наличие	концепта,	выраженного	в	тексте	с	разной	степенью	эксплицитности;
4)	наличие	в	тексте	стилистических	приемов.
Стилистические	приемы,	в	отличие	от	выразительных	средств,	предполагают	

перенос	значения,	поэтому	по	большей	части	относятся	к	лексическим	[Гальпе-
рин,	2004],	наиболее	яркими,	эффективными	и	многочисленными	из	которых	яв-
ляются	метафора	и	эпитет.

Метафора	 –	 это	 отношение	 словарного	 и	 контекстуального	 значений,	 в	
основе	 которого	лежит	 сходство	признаков	двух	объектов	 [Гальперин,	 2004].	
например,	painting the air with her violets (Janet Fitch)	(имеется	в	виду	парфюм)	
[Fitch,	2000,	с.	11].

Эпитет	–	это	стилистический	прием,	характеризующий	объект	при	помощи	
присуждения	 ему	изначально	не	 присущих	 свойств	 [Гальперин,	 2004].	Эпитет	
всегда	субъективен	и	эмоционален.	Так,	в	романе	находим	a beaky anorexic (Janet 
Fitch)	[Fitch,	2000,	с.	6].	

Как	же	метафора	и	эпитет	способствуют	созданию	имплицитного	содержания	
произведения?	Приведем	пару	примеров	из	первой	главы	романа	джанет	Фитч	
«Белый	олеандр»,	изданного	в	1999	году	и	включенного	в	Книжный	Клуб	опры.

Only the oleanders thrived, their delicate poisonous blooms, their dagger green 
leaves	[Fitch,	2000,	с.	3].	листья	олеандра	сравниваются	с	кинжалами.	уже	с	пер-
вых	страниц	читатель	погружается	в	атмосферу	опасности.	Автор	как	бы	дает	
понять:	что-то	красивое	может	оказаться	смертельным.

«Raven’s-eye moon». «Baby-face moon»	[Fitch,	2000,	с.	4].	два	эпитета	харак-
теризуют	один	объект	–	луну.	они	противопоставлены	друг	другу	и,	являясь	ре-
пликами	главных	героинь,	показывают	отличия	в	их	характерах.	одна	сравнива-
ет	луну	с	вороньим	глазом,	поскольку	для	нее	все	враги,	к	тому	же	она	собирает-
ся	убить	предавшего	ее	любовника.	Ее	дочь	видит	в	луне	детское	лицо,	что	выда-
ет	в	ней	наивного	подростка-романтика.

одним	из	интересных	аспектов	в	изучении	«скрытой»	выразительности	тек-
ста	является,	безусловно,	рассмотрение	способов	передачи	метафоры	и	эпитета	
с	сохранением	их	оригинальной	художественной	ценности	при	переводе	произ-
ведения	на	другой	язык.	Анализ	перевода	романа	«Белый	олеандр»	А.	Юшенко-
вой	показал,	что	стилистический	прием	может	быть	передан	на	русский	язык	та-
ким	же	стилистическим	приемом,	заменен	на	другой,	переведен	простыми,	не-
выразительными	словами,	эксплицитно,	либо	совсем	опущен.	например,	«indigo	
lingering»	в	переводе	оправданно	опущено,	так	как	русский	язык	не	обладает	аб-
солютными	причастными	конструкциями.	Переводчик	может	свернуть	или	раз-
вернуть	стилистический	прием	при	переводе,	тем	самым	сохраняя	или	нарушая	
имплицитность	оригинального	текста.	например,	фраза	«my	mother	shaped	me»	
переведена	так:	«мама	воспитывала	меня»	[Фитч,	2017,	с.	13].	несомненно,	это	
автор	и	хотела	сказать,	но	если	в	оригинале	она	использовала	глагол	«to	shape»,	
прямо	означающий	«лепить,	формировать»,	 то	переводчик	выбрала	контексту-
альное	значение	этого	слова	–	«учить».	имплицитное	стало	эксплицитным.



Таким	образом,	художественный	текст	многослоен:	кроме	эксплицитного	сю-
жетного	повествования,	в	нем	присутствуют	дополнительные	смысловые	планы,	
имплицитно	переданные	с	помощью	стилистических	средств,	важное	место	сре-
ди	которых,	на	наш	взгляд,	занимают	метафора	и	эпитет.
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В статье подчеркивается актуальность использования современных средств мульти-
медиа в преподавании английского языка в изменяющейся социальной и культурной сре-
де. Многоуровневый социальный запрос и практика современного образования требуют 
всестороннего изучения английского языка в учебном процессе с использованием ИКТ.

Competence, educational technology, educational resources, media education, information and 
communication technologies (ICT).
The article emphasizes the relevance of the use of modern means of multimedia in teaching 
the English language in the changing social and cultural milieu. Multilevel social inquiry and 
practice of modern education necessitated comprehensive study and the special project of the 
educational process of learning the English language with the use of ICT. 

	

Cегодня	в	современном	образовании	происходят	значительные	перемены,	
которые	охватывают	практически	все	стороны	педагогического	процесса.	
личный	интерес	обучающегося	–	это	решающий	фактор	процесса	нашего	

образования.	Характерной	особенностью	развития	современного	общества	явля-
ется	все	возрастающее	значение	информации,	которая	становится	всеобъемлю-
щим	и	неотъемлемым	ресурсом.	Работа	с	информацией	стала	главным	содержа-
нием	практически	любого	вида	деятельности,	в	том	числе	и	в	сфере	образования	
[Ахметшина,	2018].

иКТ	(информационно-коммуникационные	технологии)	–	это	процессы	и	ме-
тоды	взаимодействия	с	информацией,	которые	осуществляются	с	применением	
устройств	вычислительной	техники,	а	также	средств	телекоммуникации.	

Современное	развитие	образования	указывает	на	тот	факт,	что	понятие	«ме-
диаграмотность»	в	настоящее	время	стало	необходимой	константой	для	форми-
рования	высокоинтеллектуального	и	высококвалифицированного	специалиста.

Влияние	медиакультуры	на	формирование	личности,	личностных	качеств	че-
ловека	с	учетом	образовательного	аспекта,	по	мнению	н.Б.	Кирилловой,	кото-
рая	 понимает	 медиакультуру	 как	 информационно-коммуникативные	 средства,																			
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а	также	материально-интеллектуальные	ценности	в	совокупности	обусловлива-
ют	формирование	общественно-политического	сознания	в	развивающемся	соци-
уме	[Кириллова,	2006].

ученые-лингводидакты	осознали	необходимость	нового	подхода	в	обуче-
нии	английскому	языку.	идея	внедрения	в	процесс	обучения	компетентностно-
ориентированного	подхода	отражает	необходимость	усиления	эффективности	
процесса	 обучения	 за	 счет	 использования	 в	 процессе	 обучения	 современных	
методов	и	форм	обучения,	формирования	и	развития	компетентности	с	учетом	
особенностей	развития	личности.	одним	из	таких	методов	является	использо-
вание	мультимедийных	и	информационно-коммуникационных	технологий	(да-
лее	–	иКТ).	Смысл	термина	«технология»	до	сих	пор	уточняется,	этот	термин	
используется	в	довольно	широком	контексте.	на	практике	существуют	и	такие	
термины,	как	«педагогическая	технология»,	«технология	образования»,	«педа-
гогическая,	или	инновационная,	технология»	[Миргиязова,	2017].

В	современной	дидактике	термин	«педагогическая	технология»	является	более	
распространенным	во	многих	методологических	работах	[Ахметшина,	2018].	дей-
ствительно,	новые	педагогические	технологии	приходят	в	практику	образования.	
необходимость	в	этом	обусловлена	изменением	требований	общества	и	внутрен-
них	потребностей	системы	образования	[Кириллова,	2006].	Сегодня	обучающие-
ся,	как	правило,	имеют	определенный	опыт	работы	с	различными	инструментами	
обработки	мультимедийных	данных,	передачи,	хранения	и	представления	инфор-
мации	в	повседневной	жизни,	а	также	проявляют	большой	интерес	к	их	использо-
ванию	как	средства	для	отдыха.	Представляется,	что	должна	быть	такая	модель	в	
учебном	процессе,	которая	обеспечивала	бы	не	только	формирование	эффективно-
го	использования	компьютерных	навыков	во	время	подготовки	и	обработки	необ-
ходимой	образовательной	информации,	но	и	развитие	личностных	качеств.

изучение	практического	опыта	показало,	что	использование	иКТ	в	преподава-
нии	английского	языка	не	является	массовым	явлением.	Среди	причин	существуют	
не	только	организационные	и	педагогические	проблемы,	но	и	отсутствие	готовно-
сти	преподавателя	к	решению	задач,	связанных	с	компьютеризацией	учебного	про-
цесса.	Причиной,	по	мнению	многих	исследователей,	является	отсутствие	четких	
представлений	о	том,	как	иКТ	помогает	достичь	запланированных	результатов	об-
учения	представлений	английскому	языку,	что	должно	быть	изменено	в	содержа-
нии,	формах	организации,	методах	и	принципах	обучения	[Хомерики,	2008].

Эффективное	 использование	 современных	 иКТ	 в	 обучении	 английскому	
языку	 зависит	 от	многих	факторов,	 среди	 которых	 ведущими	 являются	 такие,	
как:	предоставление	компьютерного	оборудования	и	интернет-доступа;	наличие	
специализированных	учебных	материалов	и	необходимый	набор	программ	раз-
личного	 типа;	 образовательные	 качества	 используемых	 инструментов	 мульти-
медиаобучения;	специальная	подготовка	преподавателей	в	области	компьютер-
ной	лингвистики;	особая	организация	учебного	процесса.

Принимая	во	внимание	тот	факт,	что	большая	часть	работающих	в	настоя-
щее	время	в	образовательных	учреждениях	разных	уровней	не	имели	возможно-
сти	получить	необходимую	подготовку	в	области	применения	современных	иКТ	



в	преподавании	английского	языка,	наиболее	важной	задачей,	указанной	в	значи-
тельном	количестве	исследований,	должна	быть	организация	системы	повыше-
ния	квалификации	и	информационно-методическое	обеспечение	преподавателей	
в	области	компьютерной	лингводидактики.

В	настоящее	время	теоретические	и	прикладные	аспекты	компьютерной	линг-
вистики	разрабатываются	ведущими	учеными	из	разных	стран,	их	можно	разде-
лить	на	три	направления	исследований:	исследования	по	разработке	теоретиче-
ских	аспектов	использования	иКТ	в	обучении	английскому	языку;	создание	и	ис-
пользование	в	учебном	процессе	электронных	материалов,	предназначенных	для	
различных	целей,	форм	и	учебных	профилей;	компьютерно-ориентированное	об-
учение	в	процессе	обучения	английскому	языку	и	разработка	эффективных	мето-
дов	использования	иКТ	в	учебном	процессе.

исследования	 по	 разработке	 теоретических	 аспектов	 использования	иКТ	
в	обучении	английскому	языку	относятся	к	первому	направлению.	В	этих	ра-
ботах	обсуждаются:	методологические	проблемы	компьютерной	лингвистики;	
психолого-педагогические	 проблемы	 компьютеризации	 обучения	 языку;	 во-
просы	типологии	учебных	материалов	в	использовании	иКТ;	проблема	оцен-
ки	качества	программного	обеспечения	в	процессе	обучения;	возможности	для	
развития	навыков	общения	в	процессе	обучения	с	использованием	иКТ	и	ряд	
других	проблем.

Вторая	область	включает	в	себя	экспериментальную	работу	по	созданию	и	
использованию	в	учебном	процессе	электронных	материалов,	предназначенных	
для	различных	целей,	форм	и	учебных	профилей.

Третья	область	исследует	способы	интеграции	компьютерно-ориентирован-
ного	обучения	в	процесс	обучения	английскому	языку	и	разработку	эффективных	
методов	использования	иКТ	в	учебном	процессе.

Эти	направления	исследований	предполагают	разносторонний	подход	к	изу-
чению	данной	проблемы.	Тем	не	менее	мы	считаем	необходимым	подчеркнуть,	
что	ведущий	аспект	–	это	подготовка	преподавателей	английского	языка	к	учеб-
ному	процессу	с	использованием	иКТ.

Таким	образом,	применяя	разные	педагогические	технологии,	процесс	обуче-
ния	английскому	языку	можно	рассматривать	с	совершенно	новой	точки	зрения	
и	осваивать	новые	механизмы	формирования	личности,	добиваясь	качественных	
результатов	в	более	комфортных	условиях	преподавания.
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5 курса филологического факультета, кгпу 
им. в.п. астафьева

теплякова елизавета сергеевна – студентка 
4 курса факультета иностранных языков, кгпу 
им. в.п. астафьева

терехова маргарита дмитриевна – маги-
странт факультета иностранных языков, кгпу 
им. в.п. астафьева

тИмофеев-лИлИенталь эдуард владисла-
вович – студент 4 курса факультета иностран-
ных языков, кгпу им. в.п. астафьева

тукалова елизавета владимировна – сту-
дентка 4 курса факультета иностранных язы-
ков, кгпу им. в.п. астафьева

устИна виктория сергеевна – студентка                     
4 курса факультета иностранных языков, кгпу 
им. в.п. астафьева

утева светлана андреевна – студентка                         
4 курса факультета иностранных языков, кгпу                
им. в.п. астафьева

фазлутдИнов артур радионович – студент 
4 курса факультета иностранных языков, кгпу 
им. в.п. астафьева



фомИна любовь сергеевна – магистрант  
факультета иностранных языков, кгпу                      
им. в.п. астафьева

худоногова олеся дмитриевна – студент-
ка 5 курса филологического факультета, кгпу 
им. в.п. астафьева

чащевая анастасия олеговна – студентка                
3 курса факультета иностранных языков, кгпу 
им. в.п. астафьева

чернИлевская дарья михайловна – сту-
дентка 4 курса факультета иностранных язы-
ков, кгпу им. в.п. астафьева

шмакова мария сергеевна – студентка                  
4 курса факультета иностранных языков, кгпу 
им. в.п. астафьева

шмИдкаль татьяна сергеевна – студентка              
2 курса Исгт кгпу им. в.п. астафьева
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