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Предисловие

24–25 марта 2017 г. в МГИМО прошла Третья международная на-
учно-практическая конференция “Магия ИННО: новые измерения в 
лингвистике и лингводидактике”. Впервые “Магия ИННО…” была орга-
низована кафедрой английского языка № 1 факультета международных 
отношений МГИМО в 2013 году, юбилейном для факультета, что поло-
жило начало новой доброй традиции — проводить “инновационную” 
конференцию для лингвистов и преподавателей иностранных языков в 
стенах университета каждые два года.

В работе конференции 2017 г. приняли участие около четырехсот учё-
ных из более ста университетов Российской Федерации и других стран — 
Азербайджана, Армении, Белоруссии, Великобритании, Индии, Италии, 
Ирана, Киргизии, Катара, Китая, Литвы, Сербии, Словении, США, Тай-
ланда, Турции, Узбекистана, Чехии, Швейцарии и Японии. 

Участники конференции представили доклады в рамках восьми сек-
ций: 
1. Новые теории текста и дискурса. 
2. Политический дискурс в зеркале языка. 
3. Лингвистические единицы в когниции и коммуникации. 
4. Лингвистические и лингводидактические проблемы диалога культур. 
5. Общие вопросы обучения иностранным языкам в вузе. 
6. Иностранный язык для специальных и академических целей. 
7. Электронное и дистанционное обучение иностранным языкам. 
8. Перевод и переводоведение в подготовке специалистов в вузе.

Актуальность и полезность тематики конференции подтвердилась 
не только большим количеством участников из разных уголков земного 
шара, но и живой и содержательной дискуссией, сопровождавшей все 
форматы работы конференции. Пленарные и секционные заседания че-
редовались с интерактивными семинарами, мастер-классами и круглы-
ми столами, на которых участники обменивались знаниями, опытом и 
обсуждали наиболее перспективные подходы к исследованию языков и 
методы, применяемые в языковой подготовке специалистов, чья будущая 
деятельность тем или иным образом связана с иностранными языками 
или переводом. 

13



В данный двухтомник вошло более 200 статей по материалам про-
звучавших докладов по самому широкому кругу современных вопросов 
теоретической и прикладной лингвистики.

В Том 1 включены доклады, посвященные научно-теоретическому 
осмыслению языковых явлений, а также чрезвычайно актуальным в 
наши дни проблемам политического дискурса и межкультурной ком-
муникации (секции 1–4). В Том 2 вошли материалы, связанные с реше-
нием прикладных задач языкознания, стоящих перед высшей школой 
(секции 5–8).  



Секция 5

Общие вопросы  
обучения иностранным 

языкам в вузе





Внеаудиторные мероприятия  
на иностранном языке как способ развития 

профессиональных компетенций преподавателя  
(на примере интеллектуальной игры “Что? Где? Когда?” 

на немецком языке)

Н. В. Базина 
МГИМО МИД России

Аннотация
Традиционно внеаудиторные мероприятия рассматриваются как спо-

соб повышения мотивации студентов, развитие их профессиональных 
компетенций. Однако, новые нетрадиционные формы работы со студен-
тами способствуют и профессиональному росту педагога. В статье под-
робно рассматриваются профессиональные компетенции преподавателя 
иностранного языка, которые необходимы для успешной организации 
и проведения интеллектуальной игры “Что? Где? Когда?” на немецком 
языке. К таким компетенциям относятся: социокультурная компетенция 
в родном и иностранном языке, информационно-коммуникационная 
компетенция, компетенция межличностного взаимодействия и другие 
социальные компетенции педагога. Проведение внеаудиторных меро-
приятий на межвузовском уровне способствует развитию личных и про-
фессиональных связей с коллегами, обогащает организаторов опытом. 
Важным вопросом в проведении такого рода мероприятий является при-
влечение молодых коллег, которые имеют возможность проявить свои 
творческие таланты, а также продолжить развитие своей иноязычной 
коммуникативной компетенции в единстве всех ее составляющих.

Ключевые слова: социокультурный подход, профессиональные компе-
тенции преподавателя, социокультурные и социальные компетенции пре-
подавателя, немецкий язык как иностранный, внеаудиторные мероприятия. 

Традиционной формой обучения иностранному языку в вузе являет-
ся безусловно аудиторное занятие. Однако в последнее время большое 
значение приобретают внеаудиторные мероприятия, которые имеют 
в МГИМО богатые традиции. Трудно переоценить значение таких меро-
приятий, поскольку они не только мотивируют студентов к дальнейшему, 
более глубокому изучению выбранного иностранного языка, но и спо-
собствуют развитию творческих способностей обучающихся, позволяют 
им практически использовать уже сформированные умения, осознать 
необходимость движения вперед для достижения более высоких целей, 
ведь “познание человека не может и не должно ограничиваться рамками 
обучения”. Практически всеми языковыми кафедрами проводятся вечера 
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культуры страны изучаемого языка: “Итальянский вечер”, “Португаль-
ский вечер” и т.д. К этим мероприятиям студенты готовят различные 
выступления — это и танцы, и песни и сценки на иностранном языке. 
На кафедре немецкого языка также традиционно проводятся подобные 
мероприятия: фонетический конкурс на первом курсе, капустник на 
втором, конкурс переводчиков на четвертом курсе. Отличие всех этих 
мероприятий в том, что роль преподавателя в их подготовке состоит 
в консультации студентов, репетиции номеров, решении некоторых ор-
ганизационных вопросов. В данной статье хотелось бы остановиться на 
подготовке такого мероприятия, как игра “Что? Где? Когда?” на немецком 
языке, которая в этом году прошла уже в четвертый раз, поскольку под-
готовка этого мероприятия требует от преподавателя не только органи-
заторских способностей, но и других профессиональных компетенций.

Среди многочисленных профессиональных компетенций препода-
вателя необходимо в первую очередь выделить лингводидактическую 
компетенцию, методическую компетенцию [7, c. 2–3] и профессиональ-
но-ориентированную иноязычную коммуникативную компетенцию 
преподавателя иностранного языка [6, c. 9]. Кроме того, поскольку про-
фессия преподавателя является социальной по своей сути, то ключе-
вые социальные компетентности человека (компетенция здоровьесбе-
режения, гражданственности, социального взаимодействия, общения 
и информационно-технологическая), выделяемые И. А. Зимней [2, c. 14], 
приобретают профессиональную значимость. 

Под лингводидактической компетентностью преподавателя ИЯ 
понимается его готовность и способность реализовать цели обучения 
иностранным языкам на основе знания лингводидактических категорий, 
закономерностей усвоения ИЯ в учебных условиях, умений применить 
эти знания в исследовании особенностей преподавания языка в контек-
сте многоязычия и поликультурности и т.д. [7, c. 3].

Методическая компетентность понимается вслед за языковой [7] как 
интегративное свойство личности преподавателя ИЯ, определяющее 
его готовность и способность эффективно решать методические задачи 
в процессе реализации целей обучения ИЯ, связанных с формированием 
иноязычной коммуникативной компетенции, образованием, воспитани-
ем и развитием учащихся. 

Профессионально-ориентированная иноязычная коммуникативная 
компетенция преподавателя ИЯ состоит из иноязычной коммуника-
тивной компетенции (в единстве всех ее компонентов в интерпретации 
В. В. Сафоновой) и предметной компетентности, которая включает в себя 
информативно-тематическую компетенцию, понятийную компетенцию 
и концептуальную компетенцию) [6, c. 9].

Основная цель игры — развитие иноязычной коммуникативной ком-
петенции студентов в единстве всех ее составляющих, развитие их со-
циальных компетенций, расширение кругозора, создание непринужден-
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ной обстановки, в которой участники смогут использовать свои умения 
и знания для достижения общей цели — поиска ответа на поставленный 
вопрос и победа в игре. В процессе игры участники имеют две минуты, 
чтобы найти ответ на поставленный вопрос, обсуждение за столом ве-
дется только на немецком языке, каждая команда состоит из 6 человек.

Процесс подготовки игры “Что? Где? Когда?” можно разделить на не-
сколько этапов. На первом этапе производится сбор интересных фактов, 
которые могут послужить основой вопросов. На втором этапе происхо-
дит отбор собранных фактов, первичное составление вопросов, затем 
вопросы проходят проверку среди коллег. Третий этап — это подготовка 
презентации для игры. Параллельно происходит организационная под-
готовка: рассылка приглашений, сбор заявок, заказ помещений, пропу-
сков, техники, подготовка призов и т.д.

В статье хотелось бы остановиться на первом и втором этапах подго-
товки игры, поскольку именно эти этапы способствуют развитию про-
фессионально-ориентированной иноязычной коммуникативной компе-
тенции преподавателя ИЯ, его методической компетенции и социальных 
компетенций. 

Конечно, основным источником интересной информации, которая по-
том может быть преобразована в вопрос, является интернет: различные 
информационные сайты, изображения, реклама, форумы и социальные 
сети. В течение нескольких месяцев преподавателем ведется кропотливая 
работа по сбору информации, необходимо просмотреть, прочитать, оце-
нить и выбрать не только интересную, но и познавательную информацию. 
В данном случае можно говорить о развитии информационно-коммуни-
кационной, социокультурной и методической компетенции преподавате-
ля. Для поиска необходимой информации преподаватель должен хорошо 
владеть приемами поиска в интернете, необходимо правильно составлять 
поисковые запросы, просматривать большое количество ссылок и уже по 
названию сайта определять степень достоверности источника информа-
ции, ориентироваться в блогах и социальных сетях. Поскольку темой всех 
игр являются немецкоязычные страны, их культура, история, знамени-
тые личности, политика и экономика, а также культурные, политические 
и экономические связи этих стран с Россией, то необходимо отбирать не 
только интересные с точки зрения содержания информацию, но она также 
должна быть социокультурно маркирована. При этом следует избегать 
агрессивной, некорректной информации, могущей иметь негативное вли-
яние на формирование у студентов представлений о странах изучаемого 
языка. И здесь на первое место выходит социокультурная компетенция 
преподавателя, которая как раз и позволяет правильно оценить социо-
культурную ценность материала, определить степень его социокультурной 
маркированности, определить степень полезности материала для снятия 
возможных социокультурных помех в дальнейшем общении с представи-
телями стран изучаемого языка. 
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После того, как информация собрана, можно приступать к созданию 
вопросов. При формулировании вопросов необходимо учитывать следу-
ющие правила: а) вопрос связан с одной из немецкоговорящих стран или 
связывает эти страны с Россией; б) вопрос формулируется на немецком 
языке относительно простым языком, поскольку студенты владеют не-
мецким языком на уровне от А2 до С1 по европейской шкале владения 
иностранным языком; в) ответ на вопрос должен быть коротким, состоя-
щим из одного-двух слов, поскольку участники дают ответ в письменной 
форме; г) вопрос должен не только и столько проверять знания игроков, 
сколько должна быть возможность логически найти правильный ответ. 
Таким образом вопросы типа “Что основал Ганс Ригель (Hans Riegel)” не 
подходят для игры, вопрос должен быть сформулирован следующим обра-
зом: “Hans Riegel hat eine Firma gegründet, deren Produkte jetzt auch in Russland 
bekannt und besonders bei den Kindern beliebt sind. Nennen Sie die Stadt, aus der 
Hans Riegel kommt.” (Ганс Ригель основал фирму, продукция которой в Росси 
весьма популярна и ее особенно любят дети. Назовите родной город Ганса 
Ригеля). Ответ: Бонн. Логично предположить, что все дети любят сладкое, 
а какие сладости немецких производителей популярны в России: киндер-
сюрприз и харибо. Следующий вопрос, который должны задать себе игро-
ки: а почему в вопросе упоминается имя основателя фирмы, может быть 
потому, что оно присутствует в ее названии? HARIBO — HAns RIegel BOnn. 

Очевидно, что для того, чтобы таким образом сформулировать во-
прос, преподавателю надо не только иметь интересные факты, но и уметь 
их интерпретировать, владеть иностранным языком на высоком уровне, 
обладать незаурядными творческими способностями. В процессе подго-
товки вопросов развиваются такие качества личности как социокультур-
ная наблюдательность и восприимчивость, поскольку от преподавателя 
требуется умение взглянуть на, часто, всем известные факты с другой 
стороны, найти параллели с родным языком и культурой. 

Конечно, придумать около 30 вопросов одному человеку очень слож-
но, кроме того, необходимо проверить “решаемость” вопросов. В этом 
могут помочь коллеги, которые включаются в творческий процесс, со-
здание вопросов идет в процессе постоянного общения и обсуждения. 
Здесь очень необходимы такие качества личности преподавателя, как 
такт и настойчивость, умение слушать других и понимать их точку зре-
ния. Когда вопрос придуман, не хочется ничего менять, однако после 
обсуждения с коллегами часто вопрос отвергается и подвергается зна-
чительной переработке, в этих случаях преподаватель должен обладать 
хорошо развитой коммуникативной компетенцией в  родном языке 
и социальными компетенциями, такими как умение работать в коман-
де, умение творчески подходить к решению сложных вопросов, умения 
объяснять и договариваться.

После того, как вопросы готовы, необходимо подготовить презен-
тацию непосредственно для игры. Преподаватель должен уметь поль-
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зоваться таким продуктом как PowerPoint, уметь находить и вставлять 
на слайды изображения и аудиотреки, для подготовки вопросов нужно 
уметь обрабатывать изображения, так как иногда требуется закрыть 
какой-либо элемент фотографии или рисунка, чтобы игроки смогли 
его угадать. Конечно, большинство преподавателей в настоящее время 
владеют всеми перечисленными выше умениями, но применение этих 
умений на практике способствует дальнейшему развитию информаци-
онно-коммуникационной компетенции преподавателя. 

Таким образом, подготовка интеллектуальной игры “Что? Где? Когда?” 
на немецком языке способствует профессиональному развитию препо-
давателя, в первую очередь растет уровень его социокультурной компе-
тенции и информационно-коммуникационной компетенции. Процесс 
подготовки вопросов к игре превращается в интересную методическую 
проблему, которая требует от преподавателя не только хороших органи-
заторских способностей, но и в первую очередь, высокого уровня раз-
вития его методической компетенции и иноязычной коммуникативной 
компетенции в единстве всех ее составляющих. 

Список литературы:
1. Базина  Н. В. Социокультурные аспекты языковой подготовки специали-

ста-международника // Н. В. Базина// Иностр. языки в школе. — 2016. — 
№ 8. — с. 6–19.

2. Зимняя И. А. Ключевые компетентности как результативная целевая осно-
ва компетентностного подхода в образовании / И. А. Зимняя. — М.: Исслед. 
центр. пробл. качества подгот. специалистов, 2004.

3. Ионова А. М. Лингвокультурологический подход к обучению профессио-
нальному общению студентов-международников // А. М. Ионова //Вестник 
Мос. гор. пед. ун. Сер. “Филология. Теория языка. Языковое образование”. 
№ 1(7) — М. 2011. — С. 97–101.

4. Орехова О. Е. Особенности обучения пониманию немецкоязычных текстов 
студентов-социологов // О. Е. Орехова // Иностранные языки: теория и прак-
тика. — 2012. — № 1 (14). — с. 98–100.

5. Сафонова В. В. Социокультурный подход: основные социально-педагогиче-
ские и методические положения // В. В. Сафонова // Иностр. языки в школе — 
2014. — № 11. — с. 2–13.

6. Сафонова В. В. Методичка обучения иностранным языкам. Языковая педагоги-
ка в схемах и таблицах. Тема: социокультурные аспекты современного языко-
вого образования // Методические тетради. — 3-е изд. — М.: Еврошкола, 2008.

7. Языкова Н. В., Макеева С. Н. Сущность и структура методической компетен-
ции учителя иностранного языка // Н. В. Языкова, С. Н. Макеева // Иностр. 
языки в школе. — 2012. — № 7. — с. 2–9.

8. Khosainova O. S. Dialogue of cultures and worldview // O. S. Khosainova // Science, 
Technology and Higher Education materials of the VI International research and prac-
tice conference, Westwood, Canada, November 12–13, 2014. — 2014. — pp. 176–177.

21



Сведения об авторе:
Базина Наталья Владимировна, к. п. н., ст. преподаватель, МГИМО 

МИД России, Москва, Россия; e-mail: nataly-bazin@yandex.ru

DEVELOPING AND IMPLEMENTING ROLE PLAYS  
IN FOREIGN LANGUAGES: A CASE STUDY  
OF THE INTELLECTUAL GAME “WHAT? WHERE? WHEN?” 
IN GERMAN
Natalia W. Bazina
PhD in Education, Associate Professor, MGIMO University, Moscow, Russia; 
e-mail: nataly-bazin@yandex.ru

Abstract
Extracurricular activities are traditionally seen as a method of raising the 

motivation and developing professional competences of students. Howev-
er, new unconventional forms of work also encourage professional growth 
of a teacher. The article covers in detail the professional competences of 
a teacher of the foreign language that are required for a successful organi-
zation and realization of the game ‘What? Where? When?’ in the German 
language. These competences include socio-cultural competence in the 
native and foreign language, informational-communicational competence, 
interpersonal communication, and other social competences of the teacher. 
The realization of extracurricular classes on the interuniversity level fur-
thers the development of personal and professional networking among col-
leagues and enriches the experience of the organizers. An important aspect 
of carrying out such events is the involvement of young colleagues, who 
have the opportunity to demonstrate their creativity and talents, as well as 
enhancement of the development of their communication competence in 
foreign language integrally.
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Интегративный подход к оценке письменной речи

М. А. Бодоньи
Кубанский государственный университет 

Аннотация
В статье рассматривается методический подход к оценке письмен-

ной речи, основанный на рациональном сочетании автоматизирован-
ного контроля, осуществляемого на основе специального программного 
обеспечения, и непосредственно деятельности эксперта, оценивающего 
продукты письма обучающихся. Интеграция компьютерных технологий 
и экспертной проверки позволяет сделать данный процесс более рацио-
нальным, увеличивает надежность оценки, в то же время самостоятель-
ное использование электронных программных средств обучающимися 
развивает самоконтроль и улучшает качество письменных высказыва-
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ний на этапе подготовки. Нами был проведен анализ существующих on-
line сервисов для автоматизированной проверки продуктов письменной 
речи, представленные результаты демонстрируют возможности их ис-
пользования в учебном процессе. Интеграция программного обеспе-
чения и экспертной деятельности в ходе проверки письменных работ 
предполагает разграничение объектов контроля, на основе выявления 
ограничений использования автоматизированных средств для конкрет-
ных объектов контроля письма. 

Ключевые слова: письменная речь, оценка, программные средства 
оценки, интегративный подход. 

Трудности контроля и оценки письменной речи обусловлены струк-
турной и функциональной сложностью организации письма. Неодно-
родность, комплексность, интегративность, нелинейность письменной 
речи и  как следствие гетерогенность текстовой структуры готового 
продукта детерминируют многообразие объектов контроля, то есть тех 
аспектов, на которых фокусируется внимание эксперта, оценивающего 
продукты письменной деятельности. 

В ходе проведенного исследования, на основе анализа разных под-
ходов к  обучению иноязычному письму, нами было выделено более 
150 объектов контроля, оценка которых возможна в ходе контролиру-
ющих процедур. 

Текстоцентрированный подход к обучению письменной речи позицио-
нирует контроль как процедуру оценки формальных признаков текста [5]. 
Внимание экспертов фокусируется на таких параметрах текста, как длина 
и деление на абзацы. Согласно Т. Барнетт, описание, повествование, класси-
фикация и оценка выступают элементами в структуре текста, анализ при-
менения данных риторических моделей при развертывании высказывания 
становится одной из целей контроля [1]. Часто в рамках текстоцентриро-
ванного подхода объектом контроля выступают грамматические явления, 
актуализация которых происходит в процессе порождения письменного 
текста [6], а также правильно сформулированные предложения [3, c. 11].

Объекты контроля письменной речи в соответствии с процессным под-
ходом определяются на основе анализа субъекта письменной речи как 
носителя когнитивных свойств, коммуникативной способности и твор-
ческой активности. Оценка продуктов письменной речи как следствие 
проявления сложных когнитивных умений пишущего проводится на осно-
ве выявления следующих элементов, выступающих объектами контроля:

 — социальных и риторических как наиболее сложных в области пись-
менной речи, что определяется необходимостью владения моделями 
межличностного взаимодействия (между автором и читательской 
аудиторией) и стратегическими моделями, репрезентирующими со-
ответствие социальным или институциональным ожиданиям;
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 — концептуальных, выступающих в качестве знаниевой составляющей 
письменной речи и отвечающих, собственно, за представление содер-
жания продукта письма;

 — текстуальных, определяющих структуру и логичность текста;
 — речевых, проявляющихся на уровне синтаксиса как способность по-

строения предложений;
 — языковых, включающих владение лексикой и орфографией [2, c. 7].

Жанрово-ориентированный или центрированный на читателе под-
ход концентрируется на текстовой структуре (texture), которая проявля-
ется через лингвистические характеристики и влияет на создание общего 
единства формы и содержания [4, c. 2], включающее регистры, жанры, 
интертекстуальность и репрезентацию авторской позиции и целевой 
аудитории в порождаемом тексте. Именно эти аспекты выделяются в ка-
честве ведущих объектов контроля.

Варьирование объектов контроля, таким образом, является ясным свиде-
тельством трудностей экспертов, которые должны владеть соответствующим 
инструментарием для проведения процедур оценки письма. Сокращение 
трудностей возможно при условии введения автоматизированных средств 
контроля, которые, безусловно, не могут заменить живого человека, осу-
ществляющего контроль, но их использование может существенно сократить 
трудности проверки и повысить надежность результатов. Именно поэтому 
мы считаем целесообразным организовать контроль письменной речи на 
основе интеграции программного обеспечения и экспертной проверки. 

Реализовать данную модель возможно также при условии понима-
ния возможностей автоматизированной оценки. Для этого мы провели 
анализ программного обеспечения, используемого для проверки англо-
язычных продуктов письменной речи. 

К наиболее распространенным программам относятся:
 — E-rater (Educational Testing Service’s). Первоначальная разработка дан-

ной программы была связана с холистической оценкой возможностей 
компьютера оценить письменную речь в сравнении с оценкой экс-
пертом, в дальнейшем развитие программного обеспечения сделало 
возможным ее широкое использование. В ее основе лежат статисти-
ческие методы и комплекс языковых правил, распространяющихся 
на разные лингвистические уровни. В настоящее время данная про-
грамма сфокусирована на таких объектах контроля, как грамматика, 
форма слова, орфография, предлоги, коллокации, определение базо-
вых дискурсивных элементов, стиль, использование лексики. Каждый 
объект контроля в E-rater имеет свой удельный вес, что обеспечивает 
точную итоговую оценку.

 — Criterion (Educational Testing Service’s) используется для организации 
формативного контроля. Контролю и оценке подвергаются следую-
щие объекты контроля: орфография, пунктуация, грамматика, лек-
сика, организация высказывания.
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 — Intelligent Essay Assessor (PKT) благодаря латентно-семантическому 
анализу, как утверждают разработчики, ориентирована не только на 
грамматические, механические и стилистические аспекты, но и спо-
собна оценивать смысл. Это достигается охватом значительного ко-
личества объектов контроля (около 60). Программа обеспечивает 
формативное оценивание, также в ней есть широкие возможности 
использования обратной связи на основе анализа ошибок как самим 
компьютером, так и учителем, который может подключиться и дать 
собственные комментарии.

 — IntelliMetric™ (Vantage Learning) содержит электронное портфолио. 
Анализ продуктов письменной речи, получивших оценку экспертами, 
используется в качестве обучающей технологии для искусственного 
интеллекта. Программа оценивает около 400 семантических, синтак-
сических, дискурсивных объектов контроля, что отражает сложность 
письма и влияет на достижение надежной оценки [7]. 

 — MY Access!™ (Vantage Learning)  — инструмент формативного оце-
нивания, который анализирует различные параметры письменной 
речи и предлагает детализированный анализ в качестве обратной 
связи. К объектам контроля относятся выражение смысла, развитие 
содержания, организация, использования языка, стиль, механические 
умения. Обратная связь осуществляется на разных языках, что удоб-
но для неносителей английского языка. 

 — LightSide (LightSide Labs / Turnitin) обеспечивает формативное оцени-
вание. В качестве целей, сформулированных разработчиками, опре-
деляется сопровождение неносителей английского языка анализом 
текста. Особое внимание в данной программе уделяется использова-
нию источников, определению плагиата.

 — Revision Assistant (LightSide Labs / Turnitin) особое внимание уделя-
ется процессу письма, доработке продуктов письменной речи, что 
достигается посредством комментариев, сопровождающих каждую 
доработку, что улучшает каждый новый вариант текста.
Таким образом, использование данных программ в процессе обуче-

ния и контроля письменной речи создает условия для рациональной 
организации времени обучающихся и преподавателей. Благодаря инте-
гративному подходу развитие письменной речи приобретает новые ка-
чественные характеристики, а также при условии сочетания компьютер-
ных средств и экспертной деятельности повышается надежность оценки 
продуктов письма.
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Abstract
The article describes a didactic approach to evaluation of written speech, 

based on a rational combination of automated assessment, carried out on the 
basis of special software, and directly the activities of an expert evaluating the 
products written by students. The integration of computer technologies and 
expert verification makes it possible to organize this process more rationally. 
It increases the reliability of evaluation, while independent use of electronic 
software by students develops self-control and improves the quality of writing 
at the preparation stage. We conducted an analysis of existing on-line services 
for automated testing of written speech products, the presented results demon-
strate the possibilities of their use in the educational process. The integration of 
software and expert activities during the written product verification involves 
the delineation of objects of control, based on the detection of restrictions on 
the use of automated means for specific objects of letter control. 

Key words: written speech, assessment, evaluation software, integrative 
approach.
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Трудности изучения падежной системы русского языка 
в персоязычной аудитории

П. Голестан
Мазандаранский университет

Аннотация
В данной статье рассматриваются трудности изучения предложно-па-

дежной системы русского языка в иранской аудитории. Даётся сравни-
тельный анализ способов выражения падежных отношений в русском 
и персидском языках. В персидском языке категории падежа не суще-
ствует, и падежные отношения выражаются предлогами и послелога-
ми, изафетом и порядком слов в предложении. Особое внимание автор 
акцентирует на отрицательном влиянии родного языка учащихся на 
употребление русских падежей в речи иранских студентов. Рассматри-
ваются наиболее встречаемые у иранских студентов затруднения при 
использовании предложно-падежной системы и дается объяснение при-
чины их возникновения. С целью устранения указанных затруднений 
в ходе занятий предлагается объяснить учащимся специфику категории 
падежа и обратить их внимание на различие в устройстве двух языков. 
При этом рекомендуется подбирать и использовать набор упражнений, 
ориентированных на устранение нарушений, вызванных языковой ин-
терференцией. 

Ключевые слова: трудности, падежная система, интерференция, рус-
ский язык, персидский язык.

Усвоение падежных окончаний как одна из особенностей русского 
языка представляет значительные трудности для персоязычных сту-
дентов-филологов. Известно, что персидский язык, как и русский, при-
надлежит к индоевропейской семье языков. Однако персидский язык 
является аналитическим языком, в то время как русский язык — син-
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тетический. Именно отсюда вытекает множество расхождений между 
русским и персидским языками в области морфологии, которые, вызы-
вают большие трудности в изучении русского языка иранскими студен-
тами. Кроме расхождения в отношении системы языка, определяющей 

“грамматичность” речи, встречаются ещё не менее существенные отли-
чия между данными языками в так называемой “приемлемости” грам-
матически правильных норм, которая указывает на “нормативность” 
речи. Это, прежде всего, относится не “к системе языка, а к нормам, 
традициям и узусу словоупотребления” [1, с. 147]. Это означает, что но-
ситель языка опишет ситуацию и выразит своё отношение к ней именно 
таким образом, а не иначе, и будет реагировать на речь собеседника 
привычным для него образом.

Употребление форм предложно-падежной системы вызывает боль-
шое затруднение у иранских учащихся. В значительной мере это касается 
именно использования окончаний имён существительных, имён прила-
гательных, местоимений, причастий, в связи с тем, что категория падежа 
в персидском языке отсутствует. Это объясняется тем, что грамматиче-
ские значения, аналогичные тем, которые в русском языке выражаются 
падежными формами или сочетаниями падежных форм с предлогами, 
в персидском языке передаются аналитическими средствами. “В персид-
ском языке, где получили распространение аналитические конструкции, 
и отсутствует падежная система, особую роль играют служебные слова. 
Они различны по семантике и выполняемым функциям. От полнознач-
ных слов их отличает то, что их значение в основном несамостоятель-
ное и предполагает наличие какого-то другого значения, выраженного 
знаменательным словом. Среди служебных слов важнейшая роль при-
надлежит предлогам, осуществляющим подчинительную связь между 
членами словосочетаний и предложений. Персидские предлоги оказыва-
ются функционально более нагруженными по сравнению с предлогами 
тех языков, в том числе русского языка, которые обладают и падежной 
системой, и предлогами” [2, с. 311].

Категориальное значение предлогов как служебной части речи вы-
ражается не их лексическим значением, а особенностями их функци-
онирования в качестве связывающих служебных слов. Для передачи 
смысла в различных ситуациях используются предлоги, а окончания 
частей речи остаются без особых грамматических изменений. В ре-
зультате названных причин наибольшей трудностью для иранских 
учащихся является употребление разновидностей падежных оконча-
ний, употребление предложно-падежных форм, склонение существи-
тельных, прилагательных, числительных и местоимений, и вследствие 
межъязыковой интерференции они совершают много ошибок под 
влиянием системы их родного языка. Значительное количество оши-
бок наблюдается при выборе глагольного управления. Это становится 
очевидным, если обратить внимание на приведенные ниже примеры 
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типичных ошибок, встречающихся в речи иранских учащихся при упо-
треблении предложно-падежной системы русского языка, например: 
Я купил эту книгу из книжного магазина (вместо в книжном магази-
не); Они расстались друг от друга (вместо друг с другом); Не входите 
в музей с туфлями (вместо в туфлях); Он едет на работу с автобусом 
(вместо на автобусе); Я слышал это из радио (вместо по радио); Она 
вымыла руки с мылом (вместо мылом); Он идет у друга (вместо к дру-
гу); Он покраснел из волнения (вместо от волнения); Из рассеянности 
она забыла в аудитории сумку (вместо по рассеянности); Спросите от 
милиционера (вместо у милиционера); Он приехал из родителей (вместо 
от родителей); Отец дал сыну деньги для покупки (вместо на покупку); 
Студент уважает к преподавателю (вместо преподавателя); Я взял 
книгу из библиотеки (вместо в библиотеке); Спасибо вам из помощи 
(вместо за помощь); Эту новость мы слышали из него (вместо от него); 
Девушка сегодня пришла с белым платьем (вместо в белом платье); Я с 
ним разговаривала с телефоном (вместо по телефону); Автомобиль 
едет на улице (вместо по улице); Он сдал экзамен грамматики (вме-
сто по грамматике); Я готовлюсь для экзамена (вместо к экзамену); 
Студент отсутствовал на лекции из-за болезни (вместо по болезни); 
Пешеход переходит из улицу (вместо через улицу); Он играет теннис 
(вместо в теннис); Они танцуют с музыкой (вместо под музыку); Он 
поздравил меня день рождения (вместо с днем рождения); Он читает 
под светом лампы (вместо при свете лампы); Я доволен из своей работы 
(вместо своей работой).

Вышеуказанные примеры ошибок подчеркивают, что персоязычные 
студенты, как правило, мысленно переводят или калькируют предложе-
ния с родного языка на русский, поэтому допускают ошибки такого рода.

Наша практика преподавания русского языка в Мазандаранском уни-
верситете показывает, что при обучении русским падежам на начальном 
этапе предпочтительно, в качестве первого шага, ознакомить учащихся 
с типами и склонениями имен существительных, а затем требовать, что-
бы они употребляли падежные формы существительных в составе сло-
восочетаний или предложений. Таким образом, представление системы 
склонения существительных в русском языке строится по семантическо-
му принципу посредством показа значений падежей и на синтаксиче-
ской основе. Процесс обучения падежной системе в иранской аудитории 
необходимо сопровождать усвоением форм и значений любого падежа 
с презентацией основных глаголов, которые управляют данной падежной 
формой. Объяснить им, что управления глаголов в русском и персидском 
языках далеко не всегда совпадают друг с другом. При тренировке падеж-
ных форм существительных, прилагательных, местоимений, мы считаем, 
что довольно эффективным представляется упражнение на расширение 
предложения, а также упражнения, построенные в форме диалогов, в ос-
нове которых лежит коммуникативная ситуация.
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Abstract
This article examines the difficulties of studying the case system of the Rus-

sian language in Iranian university classrooms. A comparative analysis of the 
Russian case system and ways of their expressions in Persian are given. In the 
Persian language, the case category does not exist, and the role of case relations 
and grammatical functions are performed by adpositions (prepositions and 
postpositions), by the ezāfe and also by sentence word order. The author pays 
special attention to interferences caused by negative effects of students’ native 
language (Persian) using Russian case systems in speech. The author examines 
the most difficult challenges to Iranian students using the Russian case system 
and explains the reasons for their occurrence. In order to eliminate these diffi-
culties during the classes, it is proposed to explain to students the characteris-
tics of the Russian case system category and to draw the students’ attention to 
the structural differences between these two languages. It is recommended to 
select and use a set of exercises that focus on eliminating language interference.

Keywords: challenges, case system, interference, Russian language, Persian 
language. 
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Психофизиологические предпосылки 
студенческого возраста для изменения системы 
методов образовательной деятельности в вузе

В. А. Демина
МГИМО МИД России

Аннотация
Психофизиологические предпосылки студенческого возрас-

та, такие как пластичность и переключаемость, активное развитие 
сенсорно-перцептивных, мнемических и психомоторных функций, 
наивысшая активность оперативной памяти, скорости переключе-
ния внимания, обеспечивают расширенное воспроизводство потоков 
информации. Но, в то же время, обнаруживается острое противо-
речие между мнемическим и  логическим развитием, а  именно ко-
личество воспринимающих элементов нервных путей, передающих 
информацию в мозг значительно больше тех частей мозга, которые 
заняты переработкой и анализом информации. Для разрешения дан-
ного противоречия необходимо изменение существующей системы 
методов образовательной деятельности в вузе, то есть изменение ин-
формационной функции лекции, смещение смысла семинарских за-
нятий, решение проблемных ситуаций, применение форм совместной 
деятельности преподавателя и студентов и интерактивных методов 
обучения на уроке.

Ключевые слова: изменение информационной функции лекции, сме-
щение смысла семинарских занятий в “диалог культур”, интенсивная 
интериоризация знаний, выработка личностных смыслов.

В последнее время в научной литературе встречается характеристика 
современного человека, которую можно обозначить понятием “мульти-
потенциал” (от лат. multi — много, potential — сила, возможность). Так 
называют личность, которая имеет множество интересов, пробует себя 
в различных видах деятельности, не стоит на месте, находясь в вечном 
поиске вдохновения и собственной движущей силы. Поэтому такие люди 
умеют быстро учиться благодаря имманентно присущему индивидуали-
зированному механизму возникновения интереса, способны к адапта-
ции в постоянно меняющихся условиях. 

В этом плане образование выступает как интерсубъективная сфера 
конструирования смысла через механизмы активного взаимодействия 
преподавателя и студента в пространстве их профессионального и лич-
ностного развития. В связи с этим, для понимания образования как та-
кового пространства важно рассмотрение предпосылок, которые дает 
студенческий возраст.
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В возрастных периодизациях, построенных по онтогенетическому 
принципу “студенческого” возраста нет. Студенчество, по определе-
нию Б. Г. Ананьева, должно быть отнесено в зависимости от той или 
иной периодизации к юношескому возрасту (17–25 лет — у мужчин, 
17–20 лет — у женщин, согласно классификации В. Бунак, В. Гинзбург; 
в международной периодизации возрастов человека — 17–21 год для 
мужчин, 16–20 лет для женщин) или периоду поздней юности (началу 
зрелости) (18–23–25 лет) в периодизации И. С. Кона, П. М. Якобсона и др. 
Мы будем придерживаться последней периодизации. 

Как показывает анализ теоретической литературы, в периоде поздней 
юности происходят наиболее глубокие социальные и психофизиологи-
ческие сдвиги [1, c. 18]. Именно в этом возрасте найдены наименьшие 
величины латентного периода реакций на простые, комбинированные 
и словесные сигналы, оптимумы абсолютной чувствительности анали-
заторов внешней среды, наибольшая пластичность и переключаемость 
в формировании сложных психомоторных и других навыков, наиболее 
активное развитие сенсорно-перцептивных, мнемических, психомотор-
ных и особенно речемыслительных функций, обеспечивающих успеш-
ность протекания профессионального и  личностного развития. Это 
обеспечивает расширенное воспроизводство потоков информации, ее 
упорядочение, отбор и организацию постоянного взаимодействия всех 
каналов связи с окружающей средой [1, c. 103]. Увеличение объема вни-
мания расширяет границы вхождения мира в пространство личности, 
что способствует обогащению ее внутреннего духовного мира.

Данные исследований Б. Г.  Ананьева показывают, что оптимум 
почти всех изученных характеристик интеллектуального развития 
(мышления, памяти, вербального, невербального и общего интеллек-
та) и психофизиологических особенностей индивида (психомотори-
ки, динамичности торможения, теплообразования, насыщения крови 
кислородом и т.д.) приходится на 19 лет (третий год очного обучения 
в вузе). Двадцатый год жизни, напротив, изобилует моментами пони-
жения функционального уровня (общего, вербального и невербального 
интеллекта, памяти и внимания, теплообразования), с которыми со-
четается повышение уровня мышления, с одной стороны, динамично-
сти возбуждения, с другой. В этот момент развития молодого человека 
обнаруживается наиболее острое противоречие между мнемическим 
и логическим развитием, когда возможности логических преобразо-
ваний усвоенного материала возрастают, но способность длительно 
запоминать и сохранять усвоенное временно ослабляется [1, c. 20–21]. 
Увеличение объема не переработанной студентом информации при-
водит к тому, что количество воспринимающих элементов нервных 
путей, передающих информацию от рецепторов в мозг, значительно 
больше тех частей мозга, которые заняты переработкой и анализом 
информации [7, c. 56].



Для разрешения данного противоречия необходимо вытеснение 
запоминания студентами знаний по пересказу самостоятельным нахо-
ждением, личностным отбором и структурированием эмоционально 
окрашенного, “живого” знания (М. М. Бахтин).

Так, проведенный анализ работ по данной проблеме показал, что из-
менение информационной функции лекции на координирующую акти-
визирует рефлексию студента, способствует его личностному росту, под-
крепляет его профессиональный выбор. Педагог К. Н. Вентцель считает, 
что глубинное соприкосновение преподавателя с внутренними сферами 
студентов в процессе лекции активизирует их самопознание и самосози-
дание [3]. На практике применяются две формы лекции:
1) лекция-беседа;
2) лекция–дискуссия.

Преимущество лекции-беседы заключается в том, что преподаватель 
может привлекать внимание студентов к тем вопросам, которые он счи-
тает наиболее важными или сложными для усвоения, определять темп 
речи при изложении учебного материала с учетом восприятия аудитории. 
Студентов можно привлечь к участию в лекции — беседе различными 
способами, например, задавать вопросы в начале лекции и по ее ходу. 

При проведении лекции-дискуссии преподаватель не только изла-
гает лекционный материал, но и учитывает ответы студентов на свои 
вопросы, позволяет провести обмен мнениями в ходе занятия. Положи-
тельным в дискуссии является то, что студенты самостоятельно выра-
батывают точку зрения на проблему, а не просто соглашаются с точкой 
зрения преподавателя. Это также дает возможность увидеть, как студен-
ты применяют полученные в ходе диспутов знания.

При смещении смысла семинарских занятий осуществляется ин-
тенсивная интериоризация значений прочитанного и выработка лич-
ностных смыслов данного материала, использование их для глубинно-
го смыслового анализа, самопонимания [3; 6; 7], способствует выходу 
личности за пределы образовавшейся системы знаний о себе и о мире 
в целом посредством активизации духовно-аналитической деятельно-
сти рефлексии. При решении студентами сложных задач (восприятие 
лекционного материала, анализ и систематизация научных идей, работа 
с научной литературой, решение проблемных задач и т.д.) уже недоста-
точно одного лишь описания ситуации в системе значений, необходимо 
извлечение смыслового содержания ситуации, то есть осуществления 
действий, когда “мы одновременно познаем себя и этим самопознани-
ем доопределяем это нечто, самоопределяем, в  пределе  — изменяем, 
сотворяем себя” [6, c. 28], что становится невозможным вне контекста 
творческого взаимодействия преподавателей и студентов. Творческое 
взаимодействие, осуществляемое в формах совместного участия в ху-
дожественной самодеятельности, научного сотрудничества (научные 
кружки, научно-исследовательские группы, временные научно-иссле-
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довательские коллективы под разработку грантовых проектов и т.д.) 
стимулирует интенсивную рефлексию студента на себя, порождает 
личностное единение и осознание социальной значимости собственной 
деятельности, развивает потребность последнего в более продуктив-
ной самореализации, рождает у него высокую мотивацию образования 
и профессиональной деятельности. 

Интерактивные методы обучения также активизируют работу вну-
треннего пласта сознания, способствуют снятию напряжения, вну-
треннего “зажима” в общении, самораскрытию личности, и облегче-
нию понимания, установления творческих, свободных, доверительных 
отношений [7]. 

Обращение к созданию проблемных ситуаций и поиску их решения 
создает ничем не заменимое по силе интеллектуально-волевое и эмо-
циональное напряжение, часто дополняемое, в силу коллективно-груп-
повой организации и распределенной ответственности, нравственным 
напряжением, активизирующим процесс обновления смыслов студента, 
обретения им субъектного опыта, переплавки характера [4; 6].

Таким образом, изменяя систему методов работы в учебном учреж-
дении, мы задаем ход процессу самоорганизации, самостоятельного 
развития и самоструктурализации компонентов сложной нелинейной 
системы, которую представляет собой человек. 
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Abstract
Psychophysiological backgrounds of a student age such as flexibility and 

attention, active development of sensory-perceptual, mnemic and psychomo-
tor functions, the utmost activity of short term memory and operation speed 
provide a large dataflow. But at the same time there is a sharp contradiction be-
tween mnemic and logical progression, namely between the number of nerve 
receptors transmitting information to the brain and those parts of the brain 
engaged in central processing and analysis. We have to change the current 
methods of learning activity to settle this contradiction. For example, we can 
change the information function of a lecture, shift the seminar into a culture 
dialogue, implementing problem-solving tasks, different forms of cooperation 
between a lecturer and students and interactive methods of work in class.

Key words: change of information function of a lecture, changing a seminar 
into a culture dialogue, intensive knowledge interiorization, finding personal 
meaning.
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Abstract
Schliemann, the famous archaeologist, acquired an excellent command of 

several languages through his personal method consisting of a reduced study 
of grammar and an increased application of practice: reading, repeating, writ-
ing and learning by heart. This method is not that obsolete, considering the 
most recent findings of neuroscience. Memory fixation is based on preferential 
pathways, called traces that are determined by new perceptions but also by 
repetition. We propose a new method for language learning and teaching at 
university level, which would be founded not only on visual skills, but also on 
manual writing in order to maximise neuronal traces.

Key words: hand writing, neuronal traces, language acquisition, university 
language teaching, Schliemann’s methodology

Non fia scienzia
Sanza lo ritener l’aver appreso

Dante, Par. V, 41–42

Introduction
I know very well that when listening to Lysias, he did not hear once only, but 
often urged him to repeat; and he gladly obeyed. Yet even that was not enough 
for Phaedrus, but at last he borrowed the book and read what he especially 
wished, and doing this he sat from early morning. Then, when he grew tired, 
he went for a walk, with the speech, as I believe, by the Dog, learned by heart, 
unless it was very long. And he was going outside the wall to practice it. And 
meeting the man who is sick with the love of discourse, he was glad when he 
saw him, because he would have someone to share his revel, and told him to 
lead on. [18, 228a-228b-228c.] 

In Plato’s evocative tale, Socrates describes Phaedrus as intent in reading 
and learning Lysias’s text by heart, along the river Ilissos. This has been also 
our aim, in this work: bringing the study of the language back to a tradition, 
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by trying to understand as much as we could, the deep cerebral mechanisms, 
which are behind this process. 

Nowadays, the current teaching methods based on electronic tools make 
us rethink the value of writing as a mnestic support which strengthens the 
mnestic trace by engaging many more neural nets (Franzoni & Assar, 2007; 
Franzoni, Assar, Defude & Rojas, 2008; Liao, 1999; Najjar, 1996).

As Derrida writes, in Freud and the Scene of Writing (1978), it was Freud to 
develope first the mnestic trace theory, which is currently supported by FmRI 
evidence, confirmed by Ansermet and Magistretti’s studies (2008). A trace of 
the perceptions that approach us, which we can call ‘mnestic trace’, lingers on 
our psychic apparatus. Indeed, we call memory the function that is related 
to this trace (Tnm). If we fully accept the scheme of connecting the psychi-
cal processes with systems, the mnestic trace will consist only of permanent 
alterations that occur within the elements of these systems (Freud, 1950). In 
other words, the majority of intentional behaviours is achieved without the 
need of being aware of them (Freeman, 2000, 14). The mediation of infor-
mation takes place in a more effective way both because a greater amount of 
glutamate is released by presynaptic terminals, and because the mechanisms 
which explain this response are more effective (Ansermet & Magistretti, 2008, 
60), in accordance with “Hebb’s rule” (1949), from the name of the discoverer 
of synaptic facilitation. We studied groups of neurons linked in a network by 
mutual connections. When the connection is non-existent or weak, neurons 
release their own individual impulses without any mutual correlation. When 
the connection is very strong, neurons release synchronous impulses which are 
independent from the input stimulus. Instead, by measuring the intermediate 
values of connection, neurons are unrelated, but ready to interrelate; hence the 
application of an adequate external signal can organize them in a synchronized 
state whose duration is dependent on the characteristics of the exerted signal 
and on the level of connection (Arecchi, 2009, 3). From a functional point of 
view, this integration is defined as working memory, which brings into play 
brain areas, situated at the level of the prefrontal cortex (Ansermet & Mag-
istretti, cit., 130–32). In Lippman’s brilliant essay (2004, 76), he affirms that 
the external stimuli, especially in the case of written or spoken words, recall 
to one’s mind one part or the other of a system of stereotypes, therefore the 
real feeling and the preconception occupy consciousness at the same time. As 
Ansermet and Magistretti (cit., 132) affirm the current data of neurobiology 
tend to show that the traces inscribed at the level of the amygdale are imme-
diately unconscious. Neurons that fire together wire together. Neural recruit-
ment consists in formation of a permanent circuit (Ditifeci & Kantzas, 2012). 
Handwriting seems more and more to represent an enhanced pathway that 
strengthens the working memory and the fixation mechanism. This process 
should be even more supported by writing. Even Tokimura et al.’s studies (1996, 
2000) confirm the lateralization of the linguistic area and its link with the left 
motor area connected to the right hand. In the present study, we pointed out 

38



an increased excitability in the left cortex during the task of reading out loud, 
but not during silent reading or when uttering non-verbal sounds (Kircher, 
Brammer, Tous Andreu, Williams & McGuire 2001; Knecht et al. 2000). More 
recent studies (Lo, Fook-Chong, Lau & Tan 2003; Meister et al. 2003; Seyal, 
Mull, Bhullar, Ahmad & Gage. 1999; Floel et al. 2003) corroborate the hypoth-
esis of lateralization and the relationship between linguistic production and 
the motor area of the hand.

Regardless of its anatomical localization, this relation might be due to the 
employment of hand gestures which almost inevitably go along with language 
and seems to support the hypothesis of an evolutionary link between linguistic 
production and gestures (Corballis 2003; Rizzolatti & Arbib 1998). Hewes 
(1973) brings some evidence to support the hypothesis of a gestural origin of 
language.

Overall, these studies seem to show a functional link between language per-
ception and understanding and the motor system. At this point, it is interesting 
to cite Watkins and Paus’ s study (2004) which explored this connection from 
an anatomical point of view by combining TMS with PET scans. The results 
of this experiment show that the auditory perception of language increases the 
excitability of the motor system which is responsible for linguistic production. 
This enhancement is significantly related to the activity in the back of the left 
inferior frontal gyrus (Broca’s area). As previously explained, Broca’s area plays 
a decisive role in linking production with the perception of language in line 
with the theory which underlines the importance of sensory-motor integration 
in understanding language (Hickok 2012, Hickok & Poeppel 2004).

Phaedrus used to say that the writing of the soul only, psychic trace only 
are capable of self-reproduction and self-representation, spontaneously (Der-
rida, cit.). Like Plato, Freud keeps opposing hypomnestic writing to psychic 
writing which is also full of traces and empirical memories from a timeless 
present truth.  

The scientific problem of this research focuses on the validity of the current 
learning method based on the employment of technological tools.  The hypoth-
esis is that the mnestic trace, fixed at neuronal level through the creation and 
consolidation of preferential pathways (Ansermet-Magistretti cit.) is enhanced 
if multiple systems (Gass-Selinker, 2008) are actively involved in the learning 
process as in handwriting, which activates and enhances memorization (An-
derson, 2008). The use of electronic devices, which solve grammatical problems 
without the active involvement of the student, erodes self-correction skills. 

Aim
The aim of this study is twofold. It is didactic, because it stimulates students 

to practice English in view of a better training in international relations and 
engage in first-hand research. The scientific goal of the research aims at proving 
the validity of the learning method based on repetition and handwriting as 
opposed to the one built on the use of technological tools. 
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Methods and Materials
Schliemann writes:

First of all I took pains to learn to write legibly, and this I succeeded in doing after 
twenty lessons from the famous calligraphist Magnee, of Brussels. Afterwards, in 
order to improve my position, I applied myself to the study of modern languages. 
My annual salary amounted only to 800 francs (£32), half of which I spent upon 
my studies; on the other half I lived — miserably enough, to be sure. My lodging, 
which cost 8 francs a month, was a wretched garret without a fire, where I shiv-
ered with cold in winter and was scorched with the heat in summer. My breakfast 
consisted of rye-meal porridge, and my dinner never cost more than two-pence. 
But nothing spurs one on to study more than misery and the certain prospect 
of being able to release oneself from it by unremitting work. Besides, the desire 
of showing myself worthy of Minna created and developed in me a boundless 
courage. I applied myself with extraordinary diligence to the study of English. 
Necessity taught me a method which greatly facilitates the study of a language. 
This method consists in reading a great deal aloud, without making a translation, 
taking a lesson every day, constantly writing essays upon subjects of interest, 
correcting these under the supervision of a teacher, learning them by heart, and 
repeating in the next lesson what was corrected on the previous day. My memory 
was bad, since from my childhood it had not been exercised upon any object; but 
I made use of every moment, and even stole time for study. In order to acquire 
a good pronunciation quickly, I went twice every Sunday to the English church, 
and repeated to myself in a low voice every word of the clergyman’s sermon. 
I never went on my errands, even in the rain, without having my book in my 
hand and learning something by heart; and I never waited at the post-office 
without reading. By such methods I gradually strengthened my memory, and in 
three months’ time found no difficulty in reciting from memory to my teacher, 
Mr. Taylor, in each day’s lesson, word by word, twenty printed pages, after having 
read them over three times attentively. In this way I committed to memory the 
whole of Goldsmith’s Vicar of Wakefield and Sir Walter Scott’s Ivanhoe. From 
over-excitement I slept but little, and employed my sleepless hours at night in 
going over in my mind what I had read on the preceding evening. The memory 
being always much more concentrated at night than in the day-time, I found 
these repetitions at night of paramount use. Thus I succeeded in acquiring in half 
a year a thorough knowledge of the English language. I then applied the same 
method to the study of French, the difficulties of which I overcame likewise in 
another six months. Of French authors I learned by heart the whole of Fenelon’s 
Aventures de Telemaque and Bernardin de Saint Pierre’s Paid et Virginie. This 
unremitting study had in the course of a single year strengthened my memory to 
such a degree, that the study of Dutch, Spanish, Italian, and Portuguese appeared 
very easy, and it did not take me more than six weeks to write and speak each of 
these languages fluently [36, 9–10].

We based the empirical verification of our working hypothesis on a com-
parison between two groups of college students enrolled in the module Euro-
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pean and International Relations: Linguistic Analysis B018956 offered within 
the Master’s degree in International Relations and European Studies CdLM 
Relazioni Internazionali e Studi Europei B087, Università degli Studi di Firenze, 
who share the same level of linguistic competence according to the European 
Framework of Reference (Howatt, 1984). 

The two groups (M=manual and E=electronic) were subjected to a par-
tially diversified training. Group M teaching has been mainly administered 
through an inductive-contextual mode that has followed in the footsteps of the 

“Schliemann method”, a study of grammar increased by application of practice: 
reading, repeating, writing and learning by heart. Group E has followed, in-
stead, translation type classes with the aid of technological tools, for example 
the exercises sent through electronic devices. The two groups were then sub-
jected to a comparison (Ricucci, 2013) which consisted in the administration 
of a dictation (King George VI, Address to the Nation, September 3, 1939), that 
allowed us to evaluate both the receptive and productive skills:

 — Oral comprehension,
 — Written production.

Results
The results, despite being partial since the course is still in progress, seem 

to support our working hypothesis. The pilot group M and the pilot group E 
have obtained different results. 

We have compared the percentage of incoming and outgoing errors in the 
M group with those of the E group.

Diagram 1.

As we can see in diagram 1 both groups show almost the same percent-
age of mistakes in the incoming dictation, but then in the outgoing dictation 
Group M shows a reduced number of mistakes. There is quite a deep difference 
between the two groups. 
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Future prospects
We intend to continue this pilot project for the whole academic year with 

the University funding support and we want to submit students to a final eval-
uation with the help of FmRI.

References:
1. Anderson,  S. R. (2008). The logical structure of linguistic theory, Presidential 

Address to the 750 Annual Meeting of the Linguistic Society of America, 5th January 
2007, in Language LXXXV, 4, 795–814.

2. Anderson, S. R. (2008). Theory and Practice of Online Learning, Athabaska Univer-
sity, AU Press, Canada.

3. Ansermet, F., & Magistretti, P. (2008). A ciascuno il suo cervello, Bollati Boringhieri, 
Torino.

4. Arecchi,  F. T. (2009). Paradoxa. Fenomenologia della coscienza: complessità e 
creatività, 3, retrieved from http://www.ino.it/home/arecchi/SezA/fis517.pdf>.

5. Cimatti, F. (2002). Il manifesto, 3 Nov., 2.
6. Corballis, M. C. (2003). From mouth to hand: Gesture, speech, and the evolution 

of right-handedness. Behavioral and Brain Sciences, 26, 199–260.
7. Derrida, J. (1978). Freud and the Scene of Writing, University of Chicago Press, 

Chicago.
8. Ditifeci, F., & Kantzas, I. E. D. (2012). Trama e traccia nel discorso politico america-

no. In Il testo al centro a cura di F. Ditifeci, Edizioni dell’Assemblea, Firenze, 185–195.
9. Edelman, G. M., & Tononi G. (1998). Consciousness and Complexity, Science, De-

cember: vol. 282 n. 5395, 1846.
10. Franzoni, A., & Assar, S. (2007). Using Learning Styles to enhance an e-Learning 

System. Proceedings of the 6th European Conference on e-Learning, Copenhagen, 
Denmark: Academic conference management, 235–244.

11. Franzoni, A., Assar, S., Defude, B., & Rojas, J. (2008). Student Learning Styles Ad-
aptation Method Based on Teaching Strategies and Electronic Media. The 8th IEEE 
International Conference on Advanced Learning Technologies, Los Alamitos, CA: 
IEEE Computer Society Press, 778–782.

12. Freeman, W. J. (2000). Come pensa il cervello, Einaudi Grandi Tascabili, Torino.
13. Freud S. (1899). L’interpretazione dei sogni, Boringhieri, Torino.
14. Freud, S. (1950). Entwurf eine Psychologie in Aus den Anfaengen der Psychoanalyse, 

Bonaparte, M., Freud, A., & Kris, E. (eds.), Imago Publishing Company, London, 
371–476.

15. Gass, S. & Selinker, L. (2008). Second Language Acquisition: An Introductory Course. 
Hillsdale (NJ): Erlbaum.

16. Hebb, D. O. (1949). The Organization of Behavior, John Wiley and Sons, New York.
17. Hewes, G. (1973). Primate Communication and the gesture origin of language. 

Current Anthropology,14, 5–24.
18. Hickok, G. (2012). The cortical organization of speech processing: Feedback control 

and predictive coding the context of a dual-stream mod. J Commun Disord. Nov; 
45(6): 393–402.

42



19. Hickok, G., & Poeppel, D. (2004). Dorsal and ventral streams: A framework for un-
derstanding aspects of the functional anatomy of language. Cognition. 2004; 92:67–99.

20. Howatt, A. P. R. (1984). A History of English Language Teaching. Oxford: Oxford 
University Press.

21. Kandel, E. (2001). Psychoterapy and the single synapse: the impact of psychiatric 
thought on neurobiological research, The Journal of Neuropsychiatry and Clinical 
Neurosciences, vol. 13, n. 2, 290–300.

22. Kandel, E. (2007). Psichiatria, psicoanalisi e nuova biologia della mente, Cortina, 
Milano.

23. Kircher, T. T., Brammer, M., Tous Andreu, N., Williams, S. C. & McGuire, P. K. 
(2001). Engagement of right temporal cortex during processing of linguistic context. 
Neuropsychologia, 39, 798–809. 

24. Knecht, S., Deppe, M., Drager, B., Bobe, L., Lohmann, H., Ringelstein, E. & Henningsen, 
H. (2000). Language lateralization in healthy right-handers. Brain, 123, 74–81.

25. Lakoff, G. (2008). The Political Mind: why you can’t understand 21st century politics 
with an 18th century brain, Viking, New York.

26. Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). Metaphors We live by, University of Chicago 
Press, Chicago. 

27. Liao, Y. (1999). Effects of hypermedia on students’ achievement: A meta-analysis. 
Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, 8 (3), 255–277. 

28. Lippman, W. (2004). L’opinione pubblica, Donzelli, Roma.
29. Lo, Y. L., Fook-Chong, S., Lau, D. P. & Tan, E. K. (2003). Cortical excitability changes 

associated with musical tasks: a transcranial magnetic stimulation study in humans. 
Neurosci Lett. 2003; 352:85–8.

30. Meister, I. G., Boroojerdi B., Foltys H., Sparing R., Huber W. & Topper R. (2003). 
Motor cortex hand area and speech: implications for the development of language. 
Neuropsychologia. 2003; 41(4):401–406.

31. Najjar, L. (1996). Multimedia information and learning. Journal of Educational 
Multimedia and Hypermedia, 5 (2), 129–150.

32. Phaedrus. Plato in Twelve Volumes, Vol. 9, translated by Harold N. Fowler. Cam-
bridge, MA, Harvard University Press; London, William Heinemann Ltd. 

33. Ricucci, M. (2013). La dimensione valutativa dell’apprendimento linguistico del 
greco antico. Contributo per uno studio comparativo del metodo induttivo-con-
testuale e del metodo grammaticale-traduttivo, EL.LE Vol. 2 — Num. 2 — Luglio.

34. Rizzolatti, G., & Arbib,  M. A. (1998). Language within our grasp. Trends in 
Neurosciences, 21, 188–194. 

35. Seyal, M., Mull, B., Bhullar, N., Ahmad, T. & Gage, B. (1999). Anticipation and 
execution of a simple reading task enhance corticospinal excitability. Clin. Neuro-
physiol. 110(3):424–429.

36. Schliemann, H. (1881). Ilios: the City and the Country of the Trojans. New York, 
Harper & Brothers.

37. Tokimura, H., Ridding, M. C., Tokimura, Y., Amassian, V. E., & Rothwell, J. C. (1996). 
Short latency facilitation between pairs of threshold magnetic stimuli applied to 
human motor cortex. Electroencephalogr Clin Neurophysiol 101, 263–272. 

43



38. Tokimura, H., Di Lazzaro, V., Tokimura, Y., Oliviero, A., Profice, P., Insola, A., Maz-
zone, P., Tonali, P. M., & Rothwell, J. C. (2000). Short latency inhibition of human 
hand motor cortex by somatosensory input from the hand. J Physiol 523, 503–51.

39. Watkins, K., & Paus, T. (2004). Modulation of Motor Excitability during Speech 
Perception: The Role of Broca’s Area. Journal of cognitive neurosciences, July/August 
2004, Vol. 16, No. 6, 978–987.

About the authors:
Francesca Ditifeci
PhD, Researcher, Professore aggregato, School od Political Science 

“Cesare Alfieri,” University of Firenze, Italy, email: francesca.ditifeci@unifi.it
Ilde Elettra Dafne Kantzas
PhD, Scuola Lacaniana, Milano, Italy, email: ilde.kantzas@gmail.com

Periodicals and Untranslatable Words as Indispensable 
Educational Materials for Teaching Japanese Language

Milica Jotov, Dragana Velickoviс’ Tosiс’ 
University of Belgrade

Abstract
In accordance with the professional and personal aspirations of the authors, the 

aim of this paper would be to examine the phenomenon of significant newspapers’ 
language, which is a new approach to learning Japanese because it is a specific reg-
ister of the language, interesting for purely linguistic — lexicological, syntactic and 
semantic — analyses, and corpus in which a lot can be found out about the spe-
cifics of Japanese culture and lifestyle. Hence, the paper looks into both linguistic 
and cultural aspects of Japanese newspaper language and shows to what extent the 
sociolinguistic and cultural differences affect and hinder the teacher to, through 
interaction classes, transfer knowledge well and faithfully to students regardless of 
whether or not they have had any empirical insight into the field of study.

Finally, as teachers of Japanese as a foreign language, the authors of this 
review want to devote particular attention to the difficulties that foreigners 
face in dealing with this distant language. In this context, in addition to the 
common use of textbooks in the classroom, analysis of periodicals is very 
interesting, since the knowledge of traditional techniques of translation with 
which students encounter at our Faculty of Philology cannot fully help to 
understand properly this register of the Japanese language. Syntactic cutting, 
specific vocabulary, orthographic conventions and abundance of metaphors, 
sometimes unusual to students from the West, make understanding the lan-
guage of the newspapers a very difficult segment to foreign students of Japanese 
that they should learn.
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It seems that a complete knowledge of Japanese as a foreign language, with 
the classic skills such as speaking, reading, writing and understanding should 
include the issue of language of periodicals: this small correction in programs 
for learning Japanese as a foreign language could be of great importance for 
future students.

Key words: periodicals, linguistics, sociolinguistic, untranslatable words

In the present paper, the authors conduct a sociolinguistic analysis of Jap-
anese terminology from the corpus of printed periodicals available nowadays 
and the words which cannot be translated into English as well as the signifi-
cance of its usage in the classroom as an indispensable teaching material. The 
given time frame has been chosen due to the specific social and economic 
circumstances which caused changes in the attitude to life of the younger gen-
erations, and thus, indirectly, in the use of language. In the theoretical part of 
the paper, we pursue the principal postulations of pragmatics, sociolinguistics, 
lexicology with lexicography, and conceptual metaphor theory as approaches 
which can help us conduct an appropriate methodological coverage of our 
corpus. In the empirical part of the paper, we present the material collected 
from our corpus (from the papers: Asahi Shinbun, Yomiuri Shinbun, Mainichi 
Shinbun, Nikkei Shinbun, Sankei Shinbun, Tokyo Shinbun, Chunichi Shinbun, 
Shuukan Economist, Shuukan Toyo Keizai, Shuukan Josei, Yomiuri Week-
ly, Chuuou Kouron, Ronza, Animeeju, Animedia, Ax), and then perform its 
sociolinguistic analysis and analysis of available conceptual metaphors as the 
most difficult segment of language to be understood properly, not only among 
students, but sometimes for native speakers, too. In the sociolinguistic sense, 
we show that the basic theoretical constructs of modern sociolinguistics apply 
in the Japanese cultural context as well (the interrelation between the use of 
language and social factors, linguistic determinism, linguistic relativity, speech 
events and speech acts, the use of honorifics, the relation between language and 
etiquette, language and sex, language and ethnicity, language and politics). If 
we consider the fact that learning Japanese requires a four times longer period 
than learning some of the Indo-European languages it indicates a serious ob-
stacle which has to be overcome when learning Japanese as a foreign language. 
Having in mind the importance of knowing metaphors, which abound in the 
Japanese language, the challenge that curious students from distant countries 
have to face is undoubtedly huge. 

For illustration, we could offer an interesting title of the newspapers article 
as from our corpus.

日本経済新聞「２００９年(平成２１年)６月９日火曜日」
アフリカの地、初のＷ杯
English “W”, which is an acronym for “World”, followed by a sign 杯, which 

reads “hai” and means “pot”, i.e. what the English call “cup”. The situation is all 
the more interesting as required of the reader, a native speaker of Japanese, that 
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when he sees an ideogram which means cup in his consciousness he doesn’t 
build (internalized), and therefore does not pronounce (externally) the Japa-
nese lexeme but the English one, and that in combination with English voice 

“W” gets the image and creates the concept of the World Cup. On one hand, we 
face a problem of different meanings of one term, and on the other, the words 
that come from two different languages. At the same time, is necessary to know 
the four types of letters used in this title: hiragana(の), katakana(アフリカ), 
kanji (初、杯,) romaji (W). When these two factors are “crossed”, the reader 
who needs to understand the text can face a real difficulty.

No matter how well you speak Japanese, without profound understand-
ing of the context (which in this case assumes the knowledge of English and 
interference of English and Japanese in the popular press) the average reader, 
whose mother tongue is not Japanese, has almost no chance to understand the 
real meaning of the content.

The politeness reflected on to its language created some beautiful words that 
are not translatable to any other language. Hence, one of the peculiarities of the 
Japanese language is the fact that you cannot completely understand it with-
out insight into Japanese culture, and vice versa, for the right understanding of 
Japanese culture you need to possess both written and oral Japanese language 
abilities. Therefore, there is a myth that Japanese is imprecise, leading easily to 
misunderstandings in communication. The authors would like to emphasis some 
words which cannot be fully understood without understanding cultural history. 
1.  おじゃま します — Ojama shimasu

This phrase means whenever somebody enters someone else’s house, you 
are to apologize in advance because you know that you are going to be a bother. 
People who are using this phrase they are signifying their own modesty and 
sense they are intruding.
2.  懐かしい — Natsukashii

It is a Japanese adjective which evokes a sense of nostalgia for the past 
sometimes with connotations of nostalgia for an idealized past that never 
was. It should be noted that the English word “nostalgic” refers to the person 
who is remembering, but the Japanese adjective “natsukashii” refers to the 
thing they remember. For instance, 

懐かしい故郷 — natsukashii furusato, which means dear old home.
3.  積読 — Tsundoku

In this word, there are two ideograms. The first one 積 means to accumulate, 
to pile up, and the second one 読 is the verb to read. Therefore, the word 
tsundoku can be explained as constantly buying books and never get read 
them. Literaly translated tsudoku means that you are reading a pile of books.

The authors stress the fact that from the linguistic, social and cultural point 
of view, linguistic factors are hard to differentiate in the analysis. It is easier to 
notice this if the analyzed language is relatively far for the researcher, which is 
the case with Japanese from our, European context. Research confirmed that 
language cannot be understood if it is pulled out of the cultural context.
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Regarding the cultural component, the set aim was achieved to give con-
tribution to studying certain specifics of Japanese culture and tradition which 
reflected on the linguistic questions, and therefore, on the problem of termi-
nology in newspaper articles. 
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Инновации в профессионально ориентированном 
обучении иностранным языкам

М. Г. Евдокимова
Московский институт электронной техники

Аннотация
Представлен обзор современного состояния обучения иностран-

ным языкам (ИЯ) в  неязыковых вузах. Выявлены характерные осо-
бенности, движущие силы и направления развития инновационных 
процессов в системе профессионально ориентированного иноязычно-
го образования: движение системы образования от закрытого типа — 
к открытому; от предметно-онтологической модели содержания обра-
зования — к гносеологической; изменение в учебном процессе роли 
преподавателя; повышение автономности студента; диверсификация 
содержания обучения; укрепление тенденции к полипарадигмально-
сти идеологических подходов; усиление межпредметных связей между 
обучением ИЯ и другими дисциплинами как профессионального, так 
и лингвистического цикла; изменение характера профилизации обуче-
ния ИЯ; повышение интереса к проектному и сходным с ним методам/
технологиям обучения.

Ключевые слова: система обучения иностранным языкам в неязы-
ковом вузе; инновации; проектная деятельность; проектно-технологиче-
ский тип образования; гносеологическая модель содержания обучения. 

Цель статьи — описать в общих чертах современное состояние систе-
мы обучения иностранным языкам (ИЯ) в неязыковых вузах; выявить 
наиболее характерные особенности и движущие силы ее развития. 
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Под системой обучения иностранным языкам понимается иерархически 
организованная целостная совокупность таких взаимосвязанных компо-
нентов, как подходы к обучению, принципы, цели, задачи, содержание, ме-
тоды, средства, организационные формы и процесс обучения. Принимается 
также, что процесс обучения реализуется посредством технологии обучения, 
которая задает определенные формы взаимодействия между преподавате-
лем и студентами, студентов друг с другом и со средствами обучения. 

Cистема обучения ИЯ представляет собой открытую, недетерминиро-
ванную, вероятностную, динамическую, поликомпонентную, самооргани-
зующуюся, развивающуюся систему. Поскольку в системах такого рода 
возможны флуктуационные всплески с неожиданными последствиями, 
перспективы и результаты развития такой системы слабо предсказуемы.

Источники инноваций имеют разную природу. Естественным источ-
ником инноваций является закономерная реакция элементов системы 
на определившееся внутри нее противоречие. Вместе с тем, существуют 
и искусственно внедряемые инновации, которые насаждаются указами 
сверху и не воспринимаются как вполне органичные, чаще всего вызывая 
противодействие профессионального сообщества.

Основным источником инновационных процессов в сфере образова-
ния является, прежде всего, изменение социального заказа общества по 
отношению к образованию. Как известно, для характеристики состояния 
современного общества используются такие термины, как глобализация, 
информатизация, переход к постиндустриальному обществу и др. Одним из 
основных атрибутов современности становится нестабильность, динамич-
ность происходящих социальных и технологических процессов и ситуаций. 

Высокая динамика изменений рынка труда породила такую форму 
организации производственного процесса, как проектная деятельность, 
проектная форма организации труда, при которой между сотрудниками 
и подразделениями не существует постоянных связей. Связи носят вре-
менный характер и образуются на период решения той или иной задачи, 
реализации проекта. На это время создаются так называемые “рабочие 
группы”, в которые входят представители различных подразделений. 
Внутри рабочих групп у работников могут возникать новые функции 
и новые связи с другими работниками, двойное подчинение, межуров-
невое взаимодействие. В момент постановки следующей, новой, задачи 
формируются новые группы, появляются иные функции и связи и т.д. 

Новый тип организации труда требует умения работать в команде, 
умения общаться, в том числе на иностранном языке. Важным требовани-
ем является текстовая культура (умение понимать текст, анализировать 
его, оформлять свои мысли в виде текста). Так называемый научный тип 
образования уступает место технологическому или проектно-техноло-
гическому типу (термины А. М. Новикова, см.[1]). 

Образование должно обеспечить способность справляться c высокой 
скоростью происходящих изменений, быстро осваивать новые профес-
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сии в будущем. Для этого необходима готовность и умение постоянно 
учиться, в том числе иностранным языкам. Именно поэтому в программе 
курса ИЯ следует предусмотреть формирование методических умений 
обучения иностранным языкам. 

Инновационные процессы в системе иноязычного образования, дви-
жущей силой которых является новый социальный заказ, можно описать 
посредством основных векторов развития. 

Первый вектор — движение системы образования от закрытого типа 
к открытому, для которого, по мнению Л. А. Шипилиной [2. С. 51–53], 
характерны нелинейность (знания и опыт поведения не только нара-
щиваются последовательно, но и возникают спонтанно, субъективно, 
непредсказуемо, благодаря процессам открытия их самими учащимися 
при поддержке преподавателя); незавершенность и открытость (инфор-
мация о знаниях сообщается в неполном виде, оставляя возможность 
для дополнения обыденными знаниями, значениями, смыслом и опытом 
учащихся); субъектность (знание принадлежит только конкретному уча-
щемуся, независимо от уровней всеобщности знания, то есть объектив-
ности); неустойчивость и нестабильность (знания изменчивы, находятся, 
как и человек, в постоянном развитии).

Второй вектор — это движение от предметно-онтологической модели 
содержания образования к гносеологической модели. Знания должны 
быть обращены в будущее, а не в прошлое, обеспечивать опережающее 
отражение. Это означает перенос акцента в содержании обучения на ме-
тодологические аспекты, познавательные средства и технологии, фор-
мирующие у студентов способность к самостоятельному достижению 
целостной системы решения профессиональных задач.

Третий вектор связан с изменением в учебном процессе роли пре-
подавателя, деятельность которого все в большей степени приобретает 
черты проектной. Преподаватель все чаще выступает в качестве про-
ектировщика, конструктора новых педагогических ситуаций, заданий, 
нацеленных на создание учащимися собственных продуктов в процессе 
освоения знаний, приобретения навыков и умений. 

Четвертый вектор  — это повышение автономности студента. Не-
обходимыми составляющими автономности студента являются само-
стоятельная постановка целей и  задач; самостоятельный поиск учеб-
ных ресурсов; cамостоятельный выбор траектории обучения; развитие 
способности студентов к оценочной деятельности, к взаимной оценке 
и самооценке. Для этого необходимо развивать у студента метапознава-
тельные способности.

Пятый вектор связан с диверсификацией содержания, обеспечива-
ющей студентам возможность построения индивидуальной траектории 
обучения, выбора студентом тех или иных элементов содержания за счет 
модульной структуры программы курса, включающей в себя вариатив-
ные, элективные элементы. 
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Шестой вектор — укрепление тенденции к полипарадигмальности 
идеологических подходов. Хотя в настоящее время существует ряд бес-
спорных авторитетных теорий и подходов к обучению, можно сказать, 
что отсутствует одна единственная доминирующая теория или подход. 
Теории и подходы сосуществуют; для решения каждой новой задачи 
различные подходы сплавляются по-новому, в соответствии с особен-
ностями стоящей задачи. 

Седьмой вектор — усиление межпредметных связей между обучени-
ем ИЯ и другим дисциплинами как профессионального, так и лингви-
стического цикла. Эта тенденция отражает стремление инкорпорировать 
в содержание обучения ИЯ все, что известно о природе общения, о при-
роде текстов разного жанра. 

Восьмой вектор — изменение характера профилизации обучения ИЯ. 
До недавнего времени профилизация состояла чаще всего в сужении 
диапазона осваиваемых студентами языковых средств от общеупотре-
бительных к специальным, в концентрации, главным образом, на языке 
специальности. Причем речь шла, прежде всего, о языке письменных 
текстов научно-профессиональной направленности. Сейчас усиливается 
тенденция обогатить цели и содержание обучения за счет более глубо-
кого, широкого и конкретного видения специфики профессиональной 
деятельности специалиста той или иной области. Современные исследо-
ватели обосновывают существенную роль ИЯ в формировании специа-
листа любого профиля. Профилизация реализуется за счет включения 
в содержание обучения ИЯ все более полного диапазона содержания 
профессиональной деятельности, с учетом не только сугубо научных, 
онтологических, но и социальных, коммуникативных, организационных, 
гносеологических ее аспектов. Содержание обучения ИЯ стремится от-
разить профессиональную деятельность специалиста как многомерный 
феномен. Задачей высшей школы является выявление новых “измере-
ний” профессиональной деятельности специалиста в условиях постинду-
стриального общества, конкретизация профессиональных потребностей 
и моделирование профессиональных ситуаций.

Как частное следствие из этой тенденции может быть рассмотрено 
повышение интереса к проектному и сходным с ним методам/техноло-
гиям обучения, которые дают возможность смоделировать в учебных 
условиях контексты профессиональной деятельности.

В связи с этим наметилась потребность в разработке новых форм 
контроля и оценки уровня владения ИЯ. Эти новые формы контроля 
и оценки оценивают не только и не столько сугубо лингвистические ком-
петенции, но имеют все более интегрирующую межпредметную природу 
и призваны выявить способность студента решать профессиональные 
задачи средствами ИЯ на целостной основе, оценить общий уровень его 
профессионального развития как субъекта профессиональной деятель-
ности с использованием ИЯ. Создание таких оценочных средств задача 
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не простая и требует знания профессиональной деятельности во всем 
ее многообразии, целостности и детальности. 

Безусловно, важный вектор  — это стремительное и  необратимое 
вторжение в учебный процесс по ИЯ информационно-коммуникаци-
онных технологий (ИКТ), без которых обучение ИЯ уже невозможно 
себе представить. 
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Компетентностный подход  
и иностранный язык в техническом вузе:  

размышления преподавателя

Н. К. Иванова, С. Г. Шишкина
Ивановский государственный химико-технологический университет

Аннотация
Рассматриваются реальные проблемы преподавания дисциплины 

“Иностранный язык” в техническом вузе в связи с введением новых об-
разовательных стандартов на основе компетентностного подхода: нечет-
кость формулировки компетенций, недостаток контрольных и тестовых 
материалов, отсутствие индивидуального подхода к студенту, малый 
объем часов на изучение дисциплины, неадекватное материальное сти-
мулирование преподавателей и т.п. Предполагается, что специально соз-
данные учебные пособия, творческие методики, органичное соединение 
аудиторной и внеаудиторной работы позволят реализовать задачи по 
формированию у студентов программных компетенций, необходимых 
для их дальнейшей профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: программные компетенции, прагматические зна-
ния, современные технологии обучения, самостоятельная работа студен-
тов, внеаудиторная работа.

Базовые понятия “компетенция”, “компетентность” широко обсуж-
даются в научно-методической литературе [3; 6]. Продуктивно мнение 
И. А. Зимней: компетентность есть сумма компетенций, неких внутрен-
них, психологических образований, включающих знания, алгоритмы 
действий, ценностную систему [4]. Сфера их выявления  — социаль-
но-профессиональная жизнедеятельность человека, к которой он гото-
вится в вузе. Отсюда цель преподавателя-практика — снабдить обуча-
емого алгоритмом речевого поведения в различных коммуникативных 
ситуациях. 

Подготовка специалиста любого профиля обязательно включает 
дисциплину “Иностранный язык”. В ходе его изучения формируется об-
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щепрофессиональная (ОПК) и универсальная (УК) компетенции. Тра-
диционно изучение ИЯ носит профессионально- и коммуникативно- 
ориентированный характер, а  при отборе языкового материала ре-
ализуется функционально-коммуникативный подход в  аспекте гу-
манизации и гуманитаризации. Следовательно, предполагается, что 
наш предмет способствует становлению когнитивных способностей 
студентов, социализирует его, формирует мировоззренческие и пове-
денческие стратегии. Однако “экстрафакторы” — многочисленность 
студенческих групп, разный уровень школьной подготовки, низкая 
мотивация обучаемых и т.д. [7, с. 19–27] противоречат серьезности 
задач. Утвержденный объем часов на изучение дисциплины не пред-
полагает, что выпускник будет владеть языком для выполнения про-
фессиональных задач. 

Вместе с новыми образовательными стандартами вузы России на-
чали осваивать набор компетенций. Их концептуальный выбор осу-
ществлялся руководителями профильных направлений без консуль-
таций с другими кафедрами, вовлеченными в подготовку специалиста. 
В некоторых многопрофильных вузах, каким является и наш почти 
столетний университет, кафедры иностранных языков получили ши-
рокий спектр разнородных по формулировке компетенций. Так, для 
бакалавров ОПК компетенции предполагают “построение аргумен-
тации в устных и письменных текстах”; “владение всеми регистрами 
общения” и т.д. Радикально поступили создатели стандарта инженер-
но-технических специальностей (бакалавриат) и разработчики рабо-
чих учебных программ специальностей (РУП). Сократив количество 
зачетных единиц, они оставили следующую формулировку: “владеет 
одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного”. Такая 
нечеткая установка противоречит наполнению других составляющих 
ОПК: “умеет работать с научно-технической информацией, исполь-
зовать отечественный и зарубежный опыт в профессиональной дея-
тельности” (бакалавриат), “владеет одним из иностранных языков на 
уровне, обеспечивающем эффективную профессиональную деятель-
ность” (магистратура). Мы не касаемся сложных задач по формиро-
ванию компетенций у аспирантов. 

О проблеме контроля сформированности знаний. Составление па-
спорта компетенций и ФОСов, на обновление которых ежегодно ухо-
дит неоправданно большой объем времени преподавателя, нередко 
осложняется тем, что рекомендованные Минвузом учебники содержат 
итоговые и текущие тестовые задания (если таковые вообще имеются), 
сфокусированные на проверке памяти обучаемого, а не на применении 
его профессиональных языковых знаний. 

Актуальна в этой связи трактовка коммуникативной компетенции 
как “способности человека понимать и порождать иноязычные высказы-
вания в разнообразных социально-детерминированных ситуациях с уче-
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том лингвистических и социальных правил, которых придерживаются 
носители языка” [1, с. 19]. Следовательно, мы формируем социолингви-
стические, дискурсивные, социокультурные, стратегические и лингви-
стические знания, которые включают и знание родного [5].

Как это сочетать в жестких рамках программ, часов, планов? Об-
ратимся к апробированным подходам. Они частично снимают остро-
ту проблем. Так, необходимо четкое планирование и методическое 
комплексное обеспечение аудиторной и внеаудиторной работы в их 
единстве. Составляющие дисциплины “Иностранный язык” (“Прак-
тический курс иностранного языка”, “Деловой язык” и др.) позволяют 
применять различные стратегии и тактики преподавания. С корректи-
ровочных занятий лексико-грамматический материал базируется на 
избранной студентом специальности. Курсы “Деловой язык” и “Ино-
странный язык в сфере профессиональной коммуникации” готовят 
к творческой работе по применению профессиональных знаний, что 
меняет педагогические стратегии — от воспроизведения студент пе-
реходит к сознательному продуцированию высказывания. Возрастает 
доля его самостоятельной работы. Выполнение заданий  — состав-
ление резюме, знакомство со структурой, деятельностью реального 
предприятия или компании — предполагает обращение к ресурсам 
интернета. Это требует усидчивости и концентрации усилий. Препода-
ватель помогает обобщить информацию, представить ее в сжатом виде, 
запомнить, усвоить. Изучаются особенности речевого и этикетного 
поведения, автоматизируются необходимые лексико-грамматические 
структуры. Так обеспечивается развитие когнитивных способностей 
студентов, что важно для современного поколения, которое мало чита-
ет, почти не работает с печатным источником, испытывает трудности 
при анализе обширного информационного массива (даже на родном 
языке).

Компетентностному подходу соответствуют и профессионально-ори-
ентированные учебные пособия, созданные преподавателями кафедры. 
Они содержат современные аутентичные научные тексты, коммуника-
тивные аудиодиалоги, творческие задания, а некоторые — для студен-
тов гуманитарных специальностей — неадаптированные произведения 
малых жанров или отрывки из романов и повестей. Здесь профессио-
нальная лексика функционирует в широком контексте, интерпретируя 
национальные и интернациональные нормы в их социальном и культу-
рологическом преломлении.

Учебная работа продолжается во внеаудиторной деятельности, ко-
торая включает многоплановые квесты и викторины. Их цель двой-
ная: расширение страноведческих знаний, что обогащает культурный 
кругозор (УК), и контроль знаний. Викторины и уже традиционная 
интеллектуальная игра “В мире языка и культуры” являются зачетным 
занятием по блоку “страноведение” [2]. Семестровые зачеты прово-
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дятся и в форме театрализованных ролевых игр. Каждый курс полу-
чает задание представить и защитить проблему, к примеру: “Химия 
и жизнь”, “Химия и музыка” и т.д. В этом помогают художественные 
произведения, герои и сюжеты которых “привлекаются” к обоснованию 
разных точек зрения. 

Такая форма контроля структурирует коллективное мышление, что 
актуально в профессиональной деятельности. Меняется и роль препо-
давателя: он регулирует и консультирует, имплицитно направляя актив-
ность студентов с учетом их трансформирующихся личностных качеств 
(отметим, что опора на личность студента не просматривается в форму-
лировке и контроле компетенций). Думается, это весомый вклад кафедры 
ИЯ и Л в социализацию студентов в вузовскую среду.

Значима роль дисциплины “Иностранный язык” и в становлении язы-
ковой личности. Разножанровые публичные лекции, монотематические 
и полипроблемные, чтения (традиционные декабрьские Нобелевские 
или мемориальные Карамзинские, Далевские, ежегодные Шекспиров-
ские) направлены на осознание значимости интеркультурных и интер-
текстуальных знаний в контексте национальных ценностей. Конкурсы 
переводов стихов, лимериков, сонетов, просмотр фильмов на ИЯ также 
привлекают большую студенческую аудиторию.

Важно, что “Иностранный язык” нередко является стимулом для 
обретения новых горизонтов, а преподаватель сопровождает студента 
в университетской жизни, ненавязчиво формируя его творческие при-
страстия, помогая определить стратегию поведения в профессиональном 
и иноязычном пространстве. 

Что это дает преподавателю? Ощущение собственной значимости, 
когда недостаток лингвистических и универсальных знаний у некото-
рых студентов, их пассивная безграмотность нередко разочаровывают 
преподавателей, особенно начинающих. 

Практика показывает, что ориентация на зрелый нравственный выбор, 
на стремление к когниции — правильная основа комплексной учебно- 
воспитательной работы кафедры. Творческие и проектные методики 
преподавания, учебные и научные конференции, фестивали и конкурсы, 
ролевые и деловые игры как органичное составляющее дисциплины не-
обходимы для формирования общепрофессиональных и универсальных 
компетенций будущих грамотных специалистов.

Работа кафедр иностранных языков технических вузов требует от 
вовлеченных в нее преподавателей больших временныʹх затрат по соз-
данию эффективной обучающей среды и многокомпонентной системы 
внеаудиторной работы. Вводимые в учебных заведениях эффективные 
контракты не фокусируют внимание на этих важных составляющих пе-
дагогической деятельности. Между тем, их стимулирующая финансовая 
поддержка и включение в объем нагрузки обеспечили бы постоянную 
и эффективную работу по формированию требуемых компетенций вы-
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пускников вуза и избавили бы от “воспитательной кампанейщины”, 
до сих пор характерной для многих высших учебных заведений нашей 
страны.
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Abstract
The real problems of teaching the discipline “Foreign Language” in a tech-

nical university in connection with the introduction of new educational stand-
ards on the basis of a competence approach are considered: the vagueness of 
the formulation of competencies, the lack of control and test materials, the 
absence of an individual approach to a student, the small number of hours 
for studying the discipline, inadequate material benefits for teachers, etc. It is 
assumed that specially created educational manuals, creative techniques, an 
organic complex of classroom and extracurricular work will help to realize the 
tasks to form program competencies for students, necessary for their further 
professional work.

Key words: competencies, pragmatic knowledge, advanced teaching tech-
nologies, students’ independent activity.
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Деловые игры на иностранном языке.  
Разработка и внедрение

Б. Л. Иванова 
Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, 

экономики и права

Аннотация
Деловые игры внедряются в процесс обучения в высшей школе уже 

десятки лет. Однако и сегодня можно отметить некоторые разногласия 
в их определении и понимании, особенно при использовании этого ме-
тода в процессе обучения иностранным языкам. В статье освещаются 
вопросы разработки и внедрения деловых игр на иностранном языке 
в процесс обучения в высшей школе и обсуждаются основные прин-
ципы каждого этапа их подготовки и проведения. Автор представляет 
основные характеристики деловых игр, обращая внимание на их отличие 
от ролевых игр, и делится опытом создания и проведения ДИ на основе 
междисциплинарных связей и межкафедрального сотрудничества. 

Ключевые слова: деловая игра, ролевая игра, междисциплинарные 
связи, межкафедральное сотрудничество.

Цели и задачи совершенствования иноязычной подготовки на основе 
компетентностного подхода обусловливают необходимость разработки 
и применения инновационных образовательных технологий [1; 4; 5; 6; 7; 
8], одной из которых является внедрение в процесс обучения ролевых 
(РИ) и деловых игр (ДИ). Если первые используются преподавателями 
иностранного языка давно, активно и успешно, деловые игры остаются 
для многих “terra incognito”. Довольно часто методические материалы по 
ДИ на иностранном языке сводятся к описанию РИ. Именно поэтому 
данная статья посвящена характеристике сущности, основных призна-
ков и этапов разработки и внедрения ДИ. 

Деловая игра обычно имитирует определенную проблемную ситу-
ацию в профессиональной сфере, по которой участники принимают 
решения, работая в  командах [1; 2]. Имитационное моделирование 
применяется и в ролевых играх, и при использовании кейс-технологии. 
Однако эти понятия неоднозначны. Наряду с общими (участие игроков 
и создание определенной ситуации), ДИ обладает целым рядом отли-
чительных признаков. Это: наличие проблемы, которую необходимо ре-
шить, работая в команде; обязательное наличие фактора неопределенно-
сти; динамичность изменения ситуации. ДИ предполагает личностное 
включение участников в решение проблемы. Этим она отличается от 
ролевых игр и кейс-метода, представляющего собой проблемы реальной 
ситуации, рассматриваемой как бы “со стороны”. Если кейс — это модель 
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определенной ситуации, которую участники обсуждают, анализируют 
и высказывают свое мнение, то деловая игра — модель практической 
деятельности, в которой участвуют все члены команд, и основной целью 
которой является развитие компетенций и формированием компетент-
ности. 

Фактор неопределенности и постановки новой задачи перед игроками 
чрезвычайно важен. Иначе деловая игра превращается в освоение опреде-
ленного навыка. Такая ошибка была допущена при проведении нашей пер-
вой деловой игры “Презентация фирмы”. Домашнее задание предполагало 
подготовку презентаций “виртуальных” фирм, которые команды-участни-
ки “создавали” заранее и представляли на игровом этапе по определенному 
плану в соответствии с пройденными темами и усвоенной лексико-грамма-
тической базой английского языка. В результате деловая игра превратилась 
в тренинг презентации фирмы по определенным параметрам, несмотря 
на то, что цель, поставленная перед участниками, предполагала выиграть 
своего рода тендер на сотрудничество с “зарубежной фирмой” (которую 
представлял группа старшекурсников). В последующем при проведении 
этой ДИ на игровом этапе перед участниками ставилась новая задача — со-
кратив презентацию фирмы до минимума (что требовало, конечно, непод-
готовленного заранее обсуждения-“мозгового штурма”), им необходимо 
было разработать и представить определенный проект (что также предпо-
лагало неподготовленную речь). В результате студенты, пытаясь выразить 
и доказать свою точку зрения, увлекались предметом обсуждения и забы-
вали, что говорят на английском языке, который из учебной дисциплины 
превращался в инструмент профессионального общения. 

Разработка, организация, проведение и анализ ДИ проходит в не-
сколько этапов [1, с. 28–32]: пред-игровой, игровой и пост-игровой. 

Пред-игровой этап чрезвычайно важен: он включает выбор темы, по-
становку проблемы, разработку сценария, разработку системы оценок 
игровой деятельности и мотивации участников игры, а также докумен-
тальную подготовку игры. На этом же этапе происходит ознакомление 
участников ДИ с ее целями, задачами и условиями, проводится инструк-
таж относительно порядка проведения игры, разделение участников на 
команды и объяснение домашнего задания. Обычно этот этап проводит-
ся задолго до игры, чтобы участники смогли заранее распределить роли 
и выполнить домашнее задание. 

Особенность следующего этапа, то есть проведения самой игры, за-
ключается в том, что здесь вносится некая новая информация и перед 
участниками ставится новая задача. Это побуждает участников ДИ ра-
ботать в команде, используя методы “мозгового штурма”, дискуссии и др.

Пост-игровой этап не менее важен, так как он включает анализ 
и оценку хода игры, принятых решений и поведения участников. Он 
может проводиться как непосредственно после игры, так и с интервалом 
в несколько дней. 
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До недавних пор работа по развитию деловых игр и имитационных 
технологий оставалась прерогативой представителей выпускающих ка-
федр и кафедр спецдисциплин. В конце 1990-х годов совершаются первые 
попытки применять ДИ и в процессе обучения деловому/профессио-
нальному иностранному языку [3; 4].

Деловые игры на иностранном языке (ДИИЯ) “замыкают” определен-
ные межпредметные связи и требуют от участников решения не одной, 
а целого комплекса задач. Таким образом они помогают студентам осу-
ществить синтез компетенций, сформированных в ходе подготовки по 
различным дисциплинам, преподаваемым в вузе (иностранному языку 
и как минимум одной спецдисциплины).

Именно поэтому так важно и  необходимо разрабатывать ДИИЯ 
и внедрять их в учебный процесс в команде преподавателей соответ-
ствующих предметов. Для разработки сценария создается группа, опре-
деляющая тему и основные задачи ДИ, исходя из модулей, по которым 
проходит обучение по дисциплинам. 

Во время пред-игрового периода сверяются учебные планы и находят-
ся точки соприкосновения. Иногда тот или иной учебный план дополня-
ется определенными темами, чтобы обеспечить параллельное погружение 
студентов в специальный предмет и иностранный язык. Затем, в процессе 
работы по модулю, в задания для студентов по подготовке к семинарам 
по спецдисциплинам включаются такие, как чтение англоязычных мате-
риалов и составление иноязычного глоссария и словаря по теме предмета. 

В то же самое время на занятиях по иностранному языку вводит-
ся лексико-грамматическая основа данного модуля с последующим за-
креплением ее в лексико-грамматических, а затем и коммуникативных 
упражнениях. При этом разрабатываются и используются определенные 
логико-структурные схемы на основе принципов гипертекста. Работа 
ведется по микромодулям, которые завершаются бинарными семинаром, 
деловой “мини-игрой” или анализом кейса. 

После такой поэтапной обработки модуля проводится итоговая меж-
дисциплинарная деловая игра на иностранном языке. Такое построение 
учебного процесса способствует формированию не только отдельных 
языковых, коммуникативных, социальных и профессиональных компе-
тенций, но объединяет их в компетентность общения на иностранном 
языке в профессиональных целях.

Подобное сотрудничество в модулях и некоторые деловые игры, про-
веденные на английском языке, довольно подробно описаны нами ранее. 
[3; 4; 5; 7]

Деловая игра может быть сконструирована как в целях формирова-
ния, так и в целях оценки компетенций, т. е. может выступать и методом 
обучения, и оценочным средством [1, с. 27]. Данный метод характеризу-
ется высокой степенью активности и играет значительную роль в подго-
товке высококвалифицированного, компетентного профессионала.
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Abstract
Business games and simulation technologies have been used in higher 

education already over the course of decades. Still there has been some mis-
understanding and disagreement on the identifying and understanding this 
interactive technology. The article highlights some issues on its design and 
implementation and the main principles at each stage of business gaming. The 
author discusses the definition of business games and simulations with focus-
ing on the differences between them and role-plays as well as shares her expe-
rience in implementation this technology based on interdisciplinary approach 
and collabo ration across linguistic and content departments. 

Key words: role-play, business game, interdisciplinary approach, linguistic 
and content departments’ collaboration.
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Тестирование речевых компетенций:  
коммуникация или формализация

Н. И. Климович 
МГИМО МИД России

Аннотация
Профессионально ориентированное обучение иностранному языку 

включает контроль и оценивание уровня сформированности профес-
сионально значимых компетенций в качестве составной части учебного 
процесса. Тестирование является неотъемлемым компонентом данной 
функции. Содержание и направленность тестирования должны быть 
подчинены целям и задачам профессиональной подготовки. Коммуни-
кативно-деятельностный подход составляет основу овладения языком 
специалистом-международником. Данный подход предполагает, что те-
стирование моделирует в психологическом, содержательном и деятель-
ностном отношениях характер будущей работы. Предлагаются критерии 
коммуникативности тестов. На основании данных критериев проведен 
анализ некоторых тестовых методик. Такие тестовые технологии, как 
multiple choice, cloze procedure, text-based word formation, gapped-text fill-
ing, отнесены к формально-измерительным. Система определения уров-
ня владения иностранным языком, предлагаемая American Council on the 
Teaching of Foreign Languages, иллюстрирует коммуникативный подход. 
Предлагается для обсуждения практический опыт автора в области ком-
муникативного тестирования речевых компетенций.

Ключевые слова: оценивание языковых компетенций, тестирование, 
коммуникативно-деятельностный подход.

Введение. Вопросы тестирования уровня формируемых речевых 
компетенций продолжают оставаться в поле внимания педагогическо-
го сообщества. Подчеркивается, что “в качестве объектов контроля на 
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передний план выходят речевые умения в области чтения, аудирования, 
говорения, письма” [1, с. 36]. Создаются проверочные комплексы для те-
стирования профессиональных компетенций [4, с. 187]. Отмечается, что 
применение информационных технологий позволяет повысить объек-
тивность оценивания и обеспечить “автоматизацию процесса фиксации 
и подсчета результатов” [2, с. 94].

Тестирование языковых знаний больших групп обучаемых дает ин-
формацию для обеспечения связности учебных программ родственных 
учебных заведений и последовательных уровней обучения [6, c. 245]. 

Преподаватели-практики нуждаются в данных о реальном уровне 
знаний и умений обучаемых для мониторинга действенности учебных 
программ [7, c. 434].

Постановка проблемы. Коммуникативно-компетентностный подход 
лежит в основе преподавания иностранного языка. Отсюда главный во-
прос: что должно быть в фокусе теории тестирования — коммуникация 
и связанное с ней развитие личности обучаемого или количественное 
измерение знаний и умений и объективность в виде исключения живого 
личностного речевого взаимодействия педагога и обучаемого?

Методы и исследование. Ответ на поставленный вопрос целесообраз-
но искать в терминах речевой деятельности. Речевая деятельность имеет 
побудительно-мотивационную фазу, предметное (мыслительное) содер-
жание, продукт (материальное, осязаемое воплощение деятельности) [3, 
с. 134–137]. Перечисленные сущностные компоненты речевой деятель-
ности позволяют сформулировать критерии коммуникативности тестов: 

 — объект тестирования — вид речевой деятельности: речь, письмо, слу-
шание, чтение;

 — ситуативно-коммуникативная мотивированность теста (адресат, си-
туативная роль обучаемого);

 — речевая направленность тестовых заданий;
 — результат выполнения тестового задания — целостный речевой про-

дукт.
К числу наиболее широко распространенных тестов относятся сле-

дующие: cloze deletion test; context-based verb formation; context-based 
word formation; multiple choice; gapped text filling; gist reading; true/false/
not stated choice/.

К положительным сторонам таких тестов относятся простота орга-
низации проведения; быстрая проверка, исключающая субъективность; 
легкость протоколирования. 

Проанализируем с точки зрения критериев коммуникативности не-
которые виды указанных тестовых заданий. 

Соотносятся ли перечисленные тестовые задания с видами речевой 
деятельности? С той или иной степенью приближения, да, соотносятся, 
но вероятность выполнения работы, аналогичной таким тестам, в реаль-
ной профессиональной жизни низкая.
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Коммуникативно-речевой мотив трансформируется в мотив получе-
ния высокого результата любыми средствами.

Речевая направленность присутствует в заданиях, которые требу-
ют понимания печатных или звуковых текстов (multiple choice, true — 
false — not stated, gapped text filling и некоторые другие), но деятельност-
но-психологическое содержание выполнения теста слабо коррелирует 
с реальной жизнью.

Результат выполнения теста — количество правильных ответов, то 
есть число, но не реальный речевой продукт. Такие подходы можно на-
звать ориентированными на формализацию результатов проверки.

American Council on the Teaching of Foreign Languages использует для 
оценки функциональных, то есть речевых, умений инструментарий, ко-
торый имитирует реальные ситуации спонтанного и неподготовленного 
общения [5, c. 3]. В своих методических рекомендациях Совет выделяет 
пять уровней владения языком: Distinguished, Superior, Advanced, Inter-
mediate, Novice. В качестве примера рассмотрим формы оценивания для 
уровня Advanced. 

Устная речь: беседа испытуемого с модератором на темы, связанные 
с регионом и страной проживания, а также на международные темы. 
Продолжительность беседы 1мин. — 1 мин.15 сек.

Письменная речь: написание логически связанного и структуриро-
ванного текста объемом 200–230 слов. Типы текстов — повествователь-
ный, описательный, текст-резюме.

Слушание: понимание аутентичной связной речи, предъявленной 
в виде звукового текста длительностью 50–60 сек. Типы текстов — ново-
сти, текст-объяснение, инструкция, юмористический рассказ, описание 
путешествия.

Чтение: понимание главной идеи и развивающих ее аргументов пове-
ствовательного или описательного текста объемом около 300 слов.

Рекомендуемые Советом формы и методы оценивания соответствуют 
коммуникативно-речевому подходу. С другой стороны, значительные вре-
менные затраты на проведение тестирования устных речевых умений (ин-
дивидуальные собеседования), отсутствие четких критериев оценивания 
и описания методики проверки понимания звуковых и печатных текстов за-
трудняют их эффективное применение для тестирования групп обучаемых.

Обсуждение. Автор тестировал группы обучаемых (6–8 чел.) следу-
ющим образом.

При тестировании умения говорения студенты на занятии запи-
сывали свое высказывание на носитель, затем транскрибировали его, 
подсчитывали количество словоупотреблений и сдавали транскрипт 
высказывания и звуковой файл преподавателю.

При оценивании умения продуктивной письменной речи в курсе 
“Язык профессии” после изучения темы студентам предлагалось написать 
текст, по направленности соответствующий их будущей работе, напри-
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мер справку, аналитическую записку, служебную записку и т.п. указан-
ного объема в течение определенного времени в ходе занятия.

Полнота, глубина и логическая структурированность понимания зву-
кового и печатного текста являются основными параметрами оценива-
ния умений аудирования и чтения. При тестировании этих параметров 
студенты излагали письменно содержание прослушанного или прочи-
танного текста на родном языке с заданной степенью компрессии ис-
ходного текста (summary or abstract). Тест проводился во время занятия.

При проверке работ автор пользовался предлагаемыми отечествен-
ной школой преподавания иностранного языка эффективными мето-
диками оценивания, которые имеют подробную номенклатуру типов 
ошибок с их удельным весом в суммарном результате.

Соединение преимуществ коммуникативно-деятельностной техно-
логии тестирования, которая моделирует реальные условия общения, 
усиливает мотивацию студентов к  овладению иностранным языком 
и стимулирует их творческую и познавательно-учебную деятельность, 
и сильных сторон “формализованных” методик тестирования, которые 
позволяют работать с большими группами испытуемых, создает основу 
для всестороннего и объективного определения уровня сформирован-
ности иноязычных компетенций обучаемых.
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Abstract
Professionally-focused foreign language training includes monitoring 

and assessing professionally significant competences as part of the teaching 
process. Attainment tests are an integral part of this function. The content 
and focus of assessment should be subordinated to the goals and objectives 
of training. Communicative activity approach forms the basis of language ac-
quisition by specialists in international relations. This approach assumes that 
the assessment procedures simulate the psychological, content and activity 
nature of future work. The criteria of communicative approach to assessment 
techniques are proposed. Pursuant to these criteria some of the assessment 
methods are analyzed. Such assessment tools as multiple choice, cloze pro-
cedure, finding odd words, test based word formation, gapped text filling, 
paragraph sequencing are classified as formal measurement. The language 
skill assessment system proposed by the American Council on the Teaching 
of Foreign Languages (ACTFL Proficiency Guidelines 2012) illustrates the 
communicative approach. The author’s communicative assessment experience 
is proposed for discussion.

Key words: foreign language proficiency assessment, communicative ap-
proach. 
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Современная лингводидактическая модель 
оценки качества владения иностранным языком 

в профессиональных целях

Н. Ф. Коряковцева
Московский государственный лингвистический  

университет

Аннотация
Современный компетентностный подход к  профессиональному 

образованию и  оценке его качества предполагает разработку много-
компонентной модели оценки качества владения выпускниками вузов 
иностранным языком в профессиональных целях. Понимание качества 
образования как качества развития личности и ее профессиональных 
и субъектных характеристик предусматривает включение в содержа-
ние лингводидактической модели оценки образовательных результатов 
параметров и соответствующих индикаторов, учитывающих предмет-
но-профессиональные, системные, творческие и социально-личностные 
характеристики профессиональной компетентности. Социально-лич-
ностный и деятельностный характер оценки реализуется в социальных 
технологиях оценки, моделирующих аутентичные ситуации использо-
вания изучаемого языка (проблемные и проектно-исследовательские) 
и отражающие личностный опыт в использовании языка в профессио-
нальных целях (Портфолио).

Ключевые слова: компетентностный подход, профессиональная ком-
петентность, качество образования, модель оценки, иностранный язык 
в профессиональных целях.
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В контексте перспективного развития отечественного образования 
одним из ключевых вопросов является оценка результатов образования 
и параметры его качества для различных уровней (бакалавриата, маги-
стратуры, аспирантуры), то есть оценка профессиональной компетент-
ности выпускника.

Современный компетентностный подход в образовании, в том чис-
ле лингвистическом, ориентирован, как известно, на результативную 
составляющую образовательного процесса, на обеспечение готовности 
выпускника к эффективному использованию полученных знаний и уме-
ний (компетенций) в сфере конкретной профессиональной деятельности. 
Отечественная психолого-педагогическая теория рассматривает понятие 

“компетентность” с позиции “личностного измерения” как ценностную 
категорию в контексте образования как составляющей культуры. 

Так, Б. С. Гершунский включает понятие профессиональной компе-
тентности в парадигму “грамотность — образованность — профессио-
нальная компетентность — культура — менталитет”, в которой “именно 
менталитет занимает высшую ступень, предопределяя содержание всех 
других звеньев этой цепочки” [2].

Таким образом, профессиональная компетентность как показатель 
качества образования определяется как совокупность приобретенных 
личностных (субъектных) качеств, ценностных ориентаций и способно-
стей (компетенций), обусловленных опытом использования освоенно-
го содержания в социально и личностно значимой сфере деятельности. 
В русле данной трактовки комплекс профессионально значимых харак-
теристик выпускника включает профессиональные (инструментальные), 
общепрофессиональные (системные), общекультурные (социальные) 
компетенции и социально значимые личностные характеристики, опре-
деляющие способность к самоопределению и самореализации, профес-
сиональному и личностному развитию.

Следует подчеркнуть, что условиями, обеспечивающими личностные 
функции самоопределения и самореализации как культурной нормы, 
считается владение так называемыми культурными методами деятель-
ности — анализ ситуации, постановка задач, планирование действий, 
представление о возможных результатах, поиск инновационных реше-
ний, самоконтроль и самооценка собственных действий. 

Важной современной тенденцией вузовской и послевузовской подго-
товки специалистов является, как известно, ориентация на интеграцию 
предметного знания, использование междисциплинарных (трансдисци-
плинарных) образовательных задач и проектов как основы профессио-
нальной подготовки. В связи с этим возрастает роль овладения иностран-
ным языком как образовательным средством и развития соответствую-
щих общепрофессиональных (системных) умений. 

Социальные тенденции в обществе ставят перед системой образова-
ния требование воспитывать личность, осознающую свою социальную 
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позицию, социальную свободу и способную принимать решения и дей-
ствовать независимо, способную к автономии и личной ответственности 
в условиях изменяющегося и развивающегося общества. В этой связи 
подчеркнем значение понятия “автономия личности”. В отечественной 
трактовке автономия человека как субъекта социальной среды включает 
поведенческую автономию — способность самостоятельно решать лично 
его касающиеся вопросы, противостоять тем жизненным ситуациям, ко-
торые мешают его самоизменению, самоопределению, самореализации, 
самоутверждению, и что особенно важно — ценностную автономию — 
потребность иметь собственные взгляды и наличие таковых. 

Важнейшим личностным качеством современного специалиста яв-
ляется креативность — способность к опережающей организации на-
учного знания и научному поиску. Креативность можно определить как 
творческую жилку, способность формулировать проблемы, вырабаты-
вать творческие идеи, сопротивляться стереотипам, направленность на 
решение неординарных задач; открытость новому опыту, стремление 
реализовать себя.

Таким образом, понимание качества образования как качества раз-
вития личности и ее профессиональных и субъектных характеристик 
обусловливает включение в модель оценки образовательных результатов 
следующих взаимосвязанных компонентов: профессионально-предмет-
ного компонента в целях оценки инструментальных компетенций, твор-
ческого компонента в целях оценки системных компетенций и способ-
ности к инновационному поиску, социально-личностного компонента 
в целях оценки социальных компетенций, личностного опыта, креатив-
ности и автономии.

Иностранный язык в современной модели профессиональной подго-
товки является интегративной составляющей всего комплекса целевых 
компетенций — профессиональных, общепрофессиональных и соци-
альных. В силу этого содержание модели оценки владения иностран-
ным языком в профессиональных целях должно включать обозначенные 
компоненты, как в формате проверки, так и в параметрах оценки каче-
ства. Если рассматривать качественное лингвистическое образование 
как совокупность предметных результатов и результатов социализации 
обучающихся и их личностного роста, то необходимо обеспечить ком-
плексную оценку предметно-профессиональной, творческой и социаль-
но-личностной составляющей качества образовательных результатов, 
включая и потенциал дальнейшего развития личности выпускника.

Соответственно содержание лингводидактической модели оценки 
качества владения иностранным языком в профессиональных целях 
включает следующие параметры и соответствующие индикаторы: 
1. Сформированность профессионально-предметных и системных (об-

щепрофессиональных) компетенций в области иностранного языка 
и культуры:
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1.1. Уровень сформированности профессиональной межкультур-
ной коммуникативной компетенции обучающегося.

1.2. Уровень образовательной компетенции — владение иностран-
ным языком как образовательным медиумом.

2. Сформированность ключевых социальных (личностных и межлич-
ностных) компетенций как результат социализации, показателем 
которых служит Портфолио обучающегося, содержание Портфолио 
отражает:

2.1. Результаты и опыт использования изучаемого иностранного 
языка в различных сферах деятельности, возможности социализации 
и потенциал личностного и профессионального развития обучаю-
щегося.

2.2. Степень автономии и креативности обучающегося в изучении 
языка в профессиональных целях.
Каждый из обозначенных параметров модели оценки владения ино-

странным языком в профессиональных целях на определенном образо-
вательном уровне предполагает детализацию программных индикаторов 
(дескрипторов) и показателей их качества. 

Дескрипторы профессиональной межкультурной коммуникативной 
компетенции традиционно представлены в таких документах, как При-
мерные программы по иностранным языкам, а также в материалах ряда 
диссертационных исследований. Уровневые дескрипторы отражают, как 
правило, характер типичных профессионально-коммуникативных задач, 
связанных с устной и письменной межкультурной профессиональной 
коммуникацией. Содержание этих уровневых дескрипторов получает 
конкретное наполнение в определенной профессиональной области, на-
пример, применительно к гуманитарной сфере, инженерной деятельно-
сти и др., что отражает специфику обучения языку в специальных целях.

Следует отметить, что дескрипторы образовательной компетенции, 
связанной с академической, проектной, исследовательской и другими ви-
дами образовательной деятельности специалиста, на сегодняшний день 
практически не систематизированы, несмотря на то, что в программных 
материалах и ряде исследований приводятся указания на общеучебные 
и специальные стратегии и умения. Очевидно, что необходимо системное 
описание содержания образовательной компетенции как составляющей 
профессиональной компетентности специалиста в целях ее целенаправ-
ленного формирования в процессе профессиональной подготовки, в том 
числе с учетом использования иностранного языка как образовательного 
медиума. Например, описание стратегий решения проблемных задач, 
выдвижения гипотез, обоснования подхода, критического анализа си-
туации, рефлексивных умений и др.

Оценка социальных компетенций возможна на основе определенных 
продуктов деятельности, с одной стороны, с учетом экспертной оцен-
ки соответствующих специалистов, а с другой — опыта личной ответ-
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ственности индивида. Например, опыта социального взаимодействия 
и  сотрудничества, управляемого или самостоятельного выполнения 
профессиональных задач, принятия самостоятельных ответственных 
решений и др. Особого внимания заслуживают характеристики креа-
тивности, например, поиск неординарного решения, инициация само-
стоятельных инновационных идей, умение справляться с неожиданными 
обстоятельствами, изменением условий и др.

С точки зрения формата проверки владения иностранным языком 
в профессиональных целях все большее распространение получают со-
циальные (контекстные) формы, основанные на концепции “социальной 
обучающей модели” (по А. А. Вербицкому [1]): проектные задания, ситу-
ационный анализ (кейс-анализ), деловые игры, проблемные задачи и др. 
В отличие от тестового формата, даже коммуникативных тестов, которые 
обеспечивают оценку владения языком только в искусственно моделиру-
емых (симулятивных) ситуациях, социальная модель позволяет обеспечи-
вать воспроизведение аутентичного предметного и социального контекста 
деятельности профессионала и использование иностранного языка как 
средства решения профессиональных задач. Соответственно, в данном 
формате создаются условия для оценки профессионально-коммуникатив-
ных компетенций, а также в значительной степени творческого и социаль-
но-личностного компонентов профессиональной компетентности.

Эффективным форматом оценки социально-личностного и творческо-
го компонентов является технология “Портфолио”, в частности модель “Ев-
ропейского языкового портфеля для России” [3]. Портфолио, как известно, 
представляет собой пакет рабочих материалов, которые отражают тот или 
иной опыт субъекта как результат его деятельности в определенной сфере. 
Следует подчеркнуть, что содержание материалов Портфолио отбирает-
ся обучающимся на основе самостоятельной оценки своих достижений 
и личного опыта, что предполагает достаточный уровень рефлексивных 
способностей, самооценки и автономии. Ключевым компонентом в содер-
жании Портфолио является комплекс уровневых дескрипторов целевых 
компетенций, который позволяет составить целостный портрет способно-
стей индивида, позволяет определять уровень их развития и обеспечивает 
условия для их формирования. Таким образом, технология “Портфолио” 
дает возможность по представленному продукту анализировать и оце-
нивать спектр достижений в соответствующей области, а по комплексу 
оценочных дескрипторов — уровень и динамику развития способностей 
и готовностей субъекта в данной сфере деятельности. 

В заключение подчеркнем, что современный личностно-деятель-
ностный компетентностный подход к профессиональной подготовке 
специалистов и к обучению иностранному языку в профессиональных 
целях требует комплексной оценки образовательных результатов с уче-
том предметно-профессиональных, системных, творческих и социаль-
но-личностных характеристик профессиональной компетентности.
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Abstract 
Current competence-based approach to professional education and as-

sessment of its quality conditions the development of integrated model for 
evaluating graduates’ proficiency level of language use in professional context. 
Proceeding from understanding the quality of education as the quality of in-
dividual’s development, including professional and personal dimensions, the 
assessment model comprises parameters and descriptors for the assessment 
of content-based and social characteristics of individual’s professional com-
petence, including autonomy and creativity. Social, performance-based and 
person-centered mode of assessment stipulates the use of assessment tech-
niques, modeling authentic context of language use (problem-solving, project 
and research tasks) and allowing reflection on the individual’s experience in 
language use for professional purposes (Portfolio).
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Аннотация
В настоящее время от будущих переводчиков-регионоведов (испа-

нистов) требуется не только профессиональное знание языка, но и ре-
альные практические умения и навыки, обеспечивающие готовность 
выполнять нестандартные задачи и функции в различных ситуациях.

В представленной исследовательской работе отображено решение 
использования современных технологий Computer-Aided Software Engi-
neering и программного продукта Rational Rose применительно к реше-
нию чисто гуманитарных задач политического и лингвистического пла-
на, что нехарактерно для объектно-ориентированного проектирования 
и анализа, но, тем не менее, весьма продуктивно.

Computer-Aided Software Engineering — набор инструментов и методов 
программной инженерии, обеспечивающий возможность создания уникаль-
ных программных продуктов, в данном случае используется для построения 
лингвистической базы данных, применяемой при изучении испанского языка.

Специалист нового формата, уже не теряющий время в библиотеках, 
будет уметь сопоставлять факты, анализировать категории той или иной 
проблемы, выявлять пути обозначения проблемной ситуации и находить 
решения с использованием ведущих программных продуктов информа-
ционных технологий.

Ключевые слова: лингвистика, политика, испанский язык.

В настоящее время при подготовке переводчиков-регионоведов 
требуются профессиональные практические навыки, позволяющие 
быстро выполнять нестандартные задачи и функции в критических 
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ситуациях. Быстрое получение лингвистических характеристик, фор-
мируемое банком данных политических документов, требует необходи-
мость сформировать такие накопители, которые позволят эффективно 
дополнять и развивать свои категории и классификаторы. Указанные 
возможности есть у современных информационных технологий, ко-
торые направлены на структурирование необходимой информации, 
позволяющие критически анализировать новые поступления данных 
[1]. Ведущей современной технологией в данной области выступает 
CASE — система. Computer-Aided Software Engineering — набор ин-
струментов и методов программной инженерии для проектирования 
программного обеспечения, обеспечивающий возможность создания 
уникальных программных продуктов, отсутствие ошибок и простоту 
в обслуживании программных продуктов. Таким образом, CASE это 
совокупность методов и средств проектирования информационных 
систем с использованием объектно-ориентированных инструментов. 
Целью применения данной технологии в прикладном характере пере-
водчиков является формирование специалиста, способного к инфор-
мационно-аналитической работе узконаправленного политического 
характера: владеющего методами обработки и сбора большого мно-
гопрофильного потока информации, готового совершенствоваться, 
развивая навыки анализа и оценки. Специалист нового формата, уже 
не теряющий время в библиотеках, будет уметь сопоставлять факты, 
анализировать категории той или иной проблемы, выявлять пути обо-
значения проблемной ситуации и находить решения с использованием 
ведущих программ информационных технологий [2].

Computer-Aided Software Engineering — технология широко применя-
емая в зарубежной практике бизнес-моделирования, где получила закон-
ченную методологическую основу и приобрела популярность. Современ-
ные CASE-системы — это средства разработки не только программных 
систем, но и организационно-управляющих информационных структур. 
С их помощью решаются задачи информационного моделирования, биз-
нес-анализа, организации и реорганизации процессов обмена и поиска 
информации.

Object Modeling Technology внесла серьезный вклад в теорию про-
ектирования и создания информационных систем, серьезно перекроив 
взгляд разработчиков на объектно-ориентированные методы и техноло-
гии. Графическая нотация описания моделей, предложенная Джеймсом 
Рамбо, широко применяется в научных методах, а в данном исследовании 
предложено применение графических нотаций и для моделирования по-
исковых систем лингвистического и политического характера.

Метод Object Modeling Technology определяется двумя фазами жиз-
ненного цикла программного обеспечения информационной системы: 
анализом требований совместно с построением объектной модели и ма-
териализацией создаваемой программной системы [3].
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Рисунок 1. 
Решение задачи преподавания испанского языка в вузе студентам специально-
сти “Военные переводчики” в символах ОМТ. 

На рис.  1  представлена объектная модель организации информа-
ционной базы данных преподавателя иностранного языка и студентов. 
Модель, представленная классами, позволит выполнить синтез органи-
зованной структуры базы данных в автоматизированном режиме.

Далее строится функциональная модель при помощи диаграммы 
вариантов использования. Система представляется в виде множества 
сущностей или актеров, выполняющих взаимодействие с системой при 
помощи вариантов использования. Актер — это человек, техническое 
устройство, программа или любая другая система, которая может слу-
жить источником влияния на моделируемую систему так, как назначит 
проектировщик. Вариант использования описывает сервисы и задачи, 
которые система предоставляет актеру [4].

Рисунок 2. 
Концептуальная диаграмма вариантов использования.
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На рис. 2 представлена концептуальная диаграмма задачи автомати-
зации процесса поиска информации для лингвистов и политиков при 
выполнении ими исследовательской работы.

Вариант использования изображается на диаграмме желтым овалом, 
имеющим название в форме глагола. Вариант использования необходим 
для того, чтобы определить законченный аспект выявления информации 
исследователя без раскрытия её внутренней структуры.
Рисунок 3. 
Диаграмма вариантов использования, описывающая регистрацию пользовате-
ля — исследователя в системе. 

Рисунок 4. 
Диаграмма поиска информации при помощи вариантов использования.

На рис. 4 отображен процесс поиска информации для разнообразных 
исследовательских проблем, формируется единая поисково-информаци-
онная база данных [5].
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Итак, при помощи диаграммы вариантов использования (или преце-
дентов) представлена основная концепция задачи, но нет еще и начала 
обозначения физической реализации модели.

Поведенческие аспекты актеров и вариантов использования системы 
как алгоритм действий в рамках одного или нескольких вариантов ис-
пользования, необходимый для достижения определённого результата, 
а также изменение состояния объектов в ходе выполнения приведенных 
действий чаще всего представляются при помощи диаграмм взаимодей-
ствия (Interaction diagram).

Диаграмма последовательности — одна из разновидностей диаграмм 
взаимодействия и необходима для моделирования взаимодействия объ-
ектов информационной системы во времени, а также обмена сообщени-
ями между ними.

Диаграмма последовательности (Sequence diagram) явно представляет 
упорядоченное во времени взаимодействие. Читается диаграмма сверху 
вниз, причем каждый вариант использования может иметь несколько 
альтернативных потоков и несколько диаграмм последовательностей.

Рисунок 5. 
Диаграмма последовательности регистрации ученого в поисковой системе.

Сообщения не только передают определенную информацию, но 
и требуют от адресата выполнения ожидаемых действий. Сообщения 
инициируют выполнение операций объектом соответствующего клас-
са, причем параметры этих операций передаются вместе с сообщением. 
Сообщения упорядочены по времени своего возникновения в модели-
руемой системе на диаграмме последовательности.
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Диаграмма последовательности рис. 5 представлена как отображение 
процесса регистрации пользователя-ученого в системе поиска информа-
ции политического характера.

Гибкость процесса генерации программного кода Visual Basic при по-
мощи Rational Rose позволяет пользователю полностью управлять по-
лученными результатами. После генерации имеется возможность для 
любого класса установить вид подпрограммы инициализации и завер-
шения. На рис. 6 показан процесс генерации кода на выбранном языке 
программирования.

Рисунок 6. 
Назначение классов в проект, генерация программного кода.
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Процесс создания программного кода — итерационный процесс, в те-
чение которого для получения работающего приложения нам придется 
вносить изменения, как в модель, так и в полученный исходный код.

Создание приложения с  использованием возможностей Rational 
Rose — это возможность выполнить код класса на основе библиотеки 
классов фирмы Microsoft. Нет необходимости вручную оперировать 
значительным количеством установок, так как в пакет встроен модуль 
Model Assistant, который позволяет изменять все необходимые установки 
при помощи визуальных средств.

При создании работающего программного приложения часто выяс-
няется, что стратегические решения, принятые на предшествующем эта-
пе, могут противоречить тактическим решениям, которые необходимо 
принять для разработки приложения.

Стратегические решения — это выполненные задачи, от которых зависит 
работа программы, алгоритмы работы, форматы хранения данных, струк-
тура классов. Разработанные решения принимаются при проектировании 
задачи постановщиком и отражаются в спецификациях на программу.

Классы, для которых создается исходный код, помещаются в про-
граммные компоненты. Создаётся однооконное приложение обработки 
документов. Производится назначение классов в проект. Для первого 
проекта созданы только классы, которые представят шаблон окна пред-
полагаемой программы поиска.

Рисунок 7. 
Шаблон окна предполагаемой поисковой формы.

Распространенным видом представления приложения является 
отображение выбранных данных на форме. В данном случае предложе-
на экранная форма рис. 7, на которой требуется отображать сведения 
электронных ресурсов конкретного поискового запроса. Пользователь — 
ученый конкретного научного направления инициирует поиск необходи-
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мого ресурса, который при помощи программного кода осуществляется 
автоматически [6]. Далее выполняется запрос, включающий в себя эти 
введенные пользователем данные в качестве параметра; таким образом, 
данные выбираются на основе параметризированного запроса. Запрос 
будет возвращать данные в виде таблицы адресов электронных данных. 
Пошаговое руководство покажет, как создать запрос, возвращающий 
адреса интернет сайтов, и изменить пользовательский интерфейс, чтобы 
пользователи могли ввести изменения для выполнения запроса.

Создание формы параметризованных запросов помогает сделать при-
ложение эффективным, так как позволяет поисковой системе заниматься 
своей непосредственной задачей — быстрой фильтрацией записей.
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Abstract
Nowadays, the future translators (Hispanic studies) need not only profes-

sional knowledge of the language, but also they need real practical skills that 
provide readiness to perform non-standard tasks in various situations.

In the present research work, the decision to use modern Computer-Aided 
Software Engineering technologies and Rational Rose software product for 
solving purely humanitarian tasks of a political and linguistic plan is displayed, 
which is not a characteristic for object-oriented design and analysis, but nev-
ertheless, very productive. 

Computer-Aided Software Engineering is a set of tools and methods for 
software engineering that provides the ability to create unique software prod-
ucts. In this case is used to build a linguistic database which is used during the 
study of Spanish language.

A specialist of a completely new format, since now will not have to waste time 
in libraries. The specialist also will be able to compare facts, to analyze the cate-
gories of a particular problem, to identify ways to resolve a problematic situation 
and is able to find solutions using leading information technology programs.

Key words: linguistics, politics, the Spanish language.
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Конвергенция научных, профессиональных знаний 
и академических умений в обучении аспирантов 

английскому языку

Н. М. Лизунова
Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации

Аннотация
В статье рассматриваются изменения в образовательном контексте из-

учения английского языка в аспирантуре, представлены основные ори-
ентиры совершенствования содержания обучения с целью повышения 
качества образования и  эффективности учебного процесса. Обобщен 
опыт работы преподавательского состава, намечены перспективные пути 
развития умений и навыков владения английским языком, необходимые 
будущим научным работникам для успешной научной деятельности. Осо-
бое внимание уделено конвергенции научных, профессиональных знаний, 
академическим умениям, творческой деятельности и факторам, детерми-
нирующим процесс изучения дисциплины “Иностранный язык”. Сбалан-
сированный состав содержания обучения и соответствующая ему система 
методов, технологий обучения, оценочно-контрольных критериев обу-
словливают построение логики обучения и направлены на достижение об-
разовательного и научного результата, обладающего значимым эффектом.

Ключевые слова: аспиранты, непрерывное языковое образование, 
глобальный английский язык, портфолио, конвергенция знаний, умений 
и навыков.

Динамика общественного и научного прогресса открывает хорошие 
перспективы для формирования многоязычной личности современного 
ученого. Развитие и совершенствование иноязычных компетенций явля-
ется сегодня необходимым условием социализации выпускников вузов, 
будущих научных работников в глобальном информационном обществе. 
Трансформация процессов преподавания и изучения иностранного язы-
ка в аспирантуре создает необходимые предпосылки для достижения 
целей обучения и обеспечения сопоставимости достигнутых результа-
тов в рамках не только российского, но и глобального образовательного 
пространства, что особенно важно в условиях академической мобильно-
сти, интернационализации систем высшего образования, возрастающей 
конкуренции в научной сфере. 

Разработка теоретически обоснованной лингводидактической моде-
ли овладения иноязычным научным общением в рамках аспирантского 
учебного курса, интегрирующего научные, академические и професси-
онально значимые цели, является актуальной задачей, на решение кото-
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рой направлены усилия исследователей и профессионального сообще-
ства. Это позволит сблизить дидактику и методику обучения и сделает 
дидактику более оперативной, а методику — более дидактически моти-
вированной. Эволюция университетского образования не оставила не-
изменной дисциплину “Иностранный язык”, которая претерпела немало 
изменений, во многом следуя общим тенденциям в смене подходов и ме-
тодов преподавания английского языка. Смещение привычных акцентов 
в структурном и содержательном плане обусловлено необходимостью 
переосмысления основных категорий общего контекста, результатом 
которого является иная схема приоритетов, совокупность которых ха-
рактеризует компетентностную парадигму. 

Трансформацию контекста преподавания иностранного языка в аспи-
рантуре в самом общем виде можно представить, как ряд взаимосвязан-
ных факторов. Выделим наиболее важные их них:

 — В Федеральном законе об образовании в  Российской Федерации 
№ 273-ФЗ от 21 декабря 2012 года подготовка кадров высшей квали-
фикации определена как третья ступень высшего профессионального 
образования. На вузы возлагается большая ответственность за обу-
чение аспирантов. Интенсивно развивающийся рынок интеллекту-
ального труда предъявляет высокие требования к профессиональной 
и языковой подготовке научных кадров, качеству научных исследо-
ваний, их соответствию международному уровню. В современных 
социальных условиях признание роли науки, научно-исследователь-
ской деятельности в формировании активной творческой, инициа-
тивной, самостоятельно мыслящей личности стало аксиоматичным. 
Все более важное значение приобретает приобщение студентов 
с первых лет обучения в вузе к научно-исследовательской деятель-
ности, предусматривающее теоретическое и практическое изучение 
структуры исследовательской деятельности в рамках дисциплины 

“Основы научно-исследовательской деятельности” на первом курсе; 
активное участие студентов, магистров и аспирантов в межвузовских 
и международных научных конференциях, конкурсах, дискуссиях; 
разработку индивидуальной научно-исследовательской траектории 
обучающихся в бакалавриате и магистратуре с учетом их языкового 
портфолио — формы предъявления научных, профессиональных 
и педагогических достижений, характеризующих языковую компе-
тентность и т.д. [3, c.136]. Ориентация преподавания иностранного 
языка в аспирантуре на достижимый образовательный и научный 
результат делает необходимым организовать обучение английскому 
языку как целенаправленный и прогнозируемый процесс обучения, 
базирующийся на обосновании целевых, содержательных, техно-
логических и оценочных параметров, представленных в описании 
формируемых компетенций. Результат изучения английского языка 
во многом зависит от умения аспирантов понять и принять задачи 
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и содержание дисциплины, осознать необходимость и важность при-
обретаемых знаний и формируемых умений. 

 — Интернационализация образовательных систем и мобильность на-
учных кадров, интенсивное развитие не имеющих национальных 
границ информационных технологий диктуют необходимость кон-
кретизации целей обучения, разработки учебных программ, детер-
минирующих учебный процесс в аспирантуре и основывающихся на 
актуальных для третьей ступени высшего образования принципах 
обучения иноязычному общению (коммуникативной направлен-
ности, тематической релевантности, аутентичности используемых 
материалов, преемственности научно-исследовательской работы на 
всех ступенях обучения в вузе, опоре на приобретенный опыт изуче-
ния иностранного языка в бакалавриате и магистратуре, рефлексии 
и самооценке достижений, учете междисциплинарных связей при 
выделении компонентов содержания обучения и др.). Осознанный 
перенос умений, сформированных в речевом опыте на родном языке 
и при изучении других иностранных языков, в аналогичные учеб-
ные ситуации в иноязычном профессиональном и научном контексте, 
сделает обучение английскому языку в аспирантуре продуктивным 
и результативным. По мнению специалистов, эволюция политиче-
ских, экономических и социальных отношений в направлении ин-
тернационализации неизбежно влияет на экономический словарь. 
Аспирантам необходимо знать и своевременно учитывать изменения, 
которые, в конечном счете, приведут к унификации экономического 
словаря [4, с. 145] и помогут ученым не только лучше понимать друг 
друга, но и быстрее и эффективнее проводить научные исследова-
ния. Следует отметить, что “прогресс науки обуславливает и требует 
активного развития терминологических систем, которые обеспечат 
номинирование новых объектов, субъектов и явлений… Термины 
связаны прежде всего с научным стилем языка, они должны отражать 
важнейшие тенденции в развитии данного научного предмета” [1, 
с. 67, с. 68]. Безусловно, знание терминологии играет важную роль, 
так как термины определяют и систематизируют понятия. Они явля-
ются своеобразными ключами, организующими, структурирующими 
и кодирующими специальную информацию [4, с. 140]. Работа над 
составлением терминологического глоссария может превратиться 
в творческий исследовательский процесс переосмысления, уточнения 
терминов в соответствии с современным развитием науки, создания 
новых терминов и целых терминосистем. Иногда это происходит пу-
тем расширения или, наоборот, сужения уже существующего значе-
ния термина, путем заимствования или деривации [1, с. 70]. Включе-
ние в рабочую программу дисциплины “Иностранный язык” для под-
готовки научно-педагогических кадров всех направлений и учебные 
пособия для аспирантов таких тем как характеристика языка научной 

85



литературы, понятие о термине, связь термина с контекстом, струк-
турные особенности терминов-словосочетаний, перевод терминов- 
дериватов, синтагматические единицы и сложные терминологические 
конструкции, характерные для специального языка, непереводные 
термины, заимствования, кальки, неологизмы мотивирует аспиран-
тов активно включаться в научно-исследовательскую работу. Процесс 
обмена научной иноязычной информацией в последние годы стал 
мощной движущей силой развития всех наук и как следствие — все 
больше и больше терминов заимствуется из других языков. Это яв-
ление приобрело огромный размах в русском языке, когда даже те 
слова, которые имели свой определенный перевод на русский язык, 
например, в экономической терминологии, начинают заимствоваться 
из английского языка. Немецкие лингвисты также поднимают вопрос 
о повсеместном использовании английских терминов в немецких 
компаниях, средствах массовой информации, подменяя ими ранее 
существовавшую “оригинальную” немецкую терминологию [1, с. 69]. 

 — В настоящее время изучение иностранного языка осуществляется 
в рамках сложившейся парадигмы непрерывного языкового образо-
вания, включающей обучение английскому языку в школе, универ-
ситете, автономно на различных курсах иностранного языка, в цен-
трах подготовки к сдаче международных экзаменов, за рубежом, на 
дистанционных курсах, с использованием современных технологий 
blended learning, mobile learning, e-learning, и  образовательно-ин-
формационных платформ, таких как Rozetta Stone, MyEnglishlab, 
MyEnglishCommunicationlab, и многих других. Следует учитывать, 
что поступающие в аспирантуру уже приобрели опыт изучения ино-
странного языка и у них сложилась осознанная система ожиданий 
относительно результатов обучения, сформировался стиль изучения 
английского языка и готовность к деятельности в конкретной науч-
ной области. Приобретенный опыт освоения одного или нескольких 
иностранных языков, так же как и ранее освоенные, оправдавшие 
себя учебные стратегии должны быть интегрированы в  учебный 
процесс в аспирантуре и усовершенствованы в новых условиях об-
учения. Кроме того, формирование у аспирантов индивидуальной 
траектории овладения английским языком с учетом разнообразных 
форм непрерывного языкового образования позволит нивелировать 
возможную гетерогенность контингента обучающихся в аспирантуре.

 — Глобализация использования научного английского языка в  мире 
и появление глобального научного английского языка эволюциони-
рует быстрыми темпами и оказывает влияние на подготовку науч-
ных кадров. На многих континентах мира сегодня проходят научные 
симпозиумы, конференции и издается большое количество научных 
финансово-экономических журналов, монографий, реферативных из-
даний на английской языке (Global Finance Journal, International Journal 
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of Financial Research, Journal of International Money and Finance, Journal 
of International Financial Management & Accounting, Finance Research 
Letters, Journal of Financial Economics, Research in International Business 
and Finance, The North American Journal of Economics and Finance, etc), 
в которых зарубежные и отечественные ученые, научные работники 
и аспиранты публикуют результаты своих исследований на английском 
языке, и которые являются научной и образовательной платформой 
для аспирантов. В последние годы некоторые журналы не только пе-
чатают научные статьи, но и предлагают прослушать в режиме онлайн 
AudioSlides, webcast-style презентации. Такая форма научного высту-
пления дает возможность авторам в устной форме сообщить о резуль-
татах проведенных исследований, а читателям быстро определить реле-
вантность содержания статьи. Для современных научных работников 
освоение Global English и владение общедисциплинарными умениями 
и универсальными способами деятельности являются актуальными 
задачами. К таким умениям и навыкам относятся, например, умения: 
понимать окружающий глобальный мир, определять свое место и роль 
в нем, основываясь на эмоционально-ценностных установках; фор-
мулировать вопросы, устанавливать причинно-следственные связи; 
находить, преобразовывать и передавать иноязычную информацию 
и т.д. Гармонизация экономической системы — взаимное согласова-
ние, сведение в систему, координация, упорядочение и обеспечение 
взаимного соответствия экономических процессов, отношений, това-
ров, налогов — является важным фактором, существенно влияющим 
на работу аспиранта по письменному переводу [4, с. 145]. При изу-
чении английского языка в аспирантуре важное внимание уделяется 
такой теме как основы научного перевода, включающей рассмотрение 
вопросов переводческих трансформаций, многозначности лексики, 
понятий эквивалента и аналога, словарного и контекстного значений 
слова, контекстуальных замен, компенсации потерь при переводе, со-
впадения и расхождения значений интернациональных слов, знание 

“ложных друзей переводчика”, переводных эквивалентов, неологизмов. 
В соответствии с учебной программой перевод аспиранта должен быть 
выполнен с соблюдением семантических, грамматических, стилисти-
ческих и орфографических норм иностранного языка и адекватно пе-
редавать содержание текста-оригинала. 
Перечисленные выше факторы детерминировали отбор и структу-

рирование содержания аспирантского учебного курса, разработанного 
в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации. 
Владение и целенаправленное использование будущими научными ра-
ботниками общей концептуальной схемы интерпретации научного стиля 
речи, понимания оригинальных текстов, не зависимо от языкового кода, 
служит отправной точкой и основой при извлечении информации из 
иноязычных источников. Изучение аспирантами специфики научного 
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функционального стиля, научной лексики, профессиональной терми-
нологии, создание вторичных текстов (аннотаций), написание научных 
статей, презентаций, докладов развивает теоретической тип мышления, 
формирует готовность и способность создавать новое знание, что сегод-
ня востребовано в науке. 
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Abstract
The article considers major transformations in foreign language educa-

tional context of postgraduate study. It focuses on the main ways of improv-
ing the educational content in order to enhance the quality of provision 
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and the teaching and learning efficiency. The author gives a summed-up 
description of the colleagues’ experience gained in teaching English as a for-
eign language and identifies the ways to develop the skills and knowledge 
that are needed for the postgraduates to be successful in doing scientific re-
search. Special attention is paid to the convergence of scientific, professional 
knowledge, academic skills, creativity and the factors which determine the 
learning process. The balance of the curriculum components and the system 
of corresponding methods, educational technologies, appraisal and assess-
ment criteria affect the educational logic and are aimed at educational and 
scientific results, significant outcomes.

Key words: postgraduate students, lifelong language learning, global Eng-
lish, portfolio, the convergence of knowledge and skills. 
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Коммуникатиные задачи как единцы содержания 
подготовки специалистов

И. А. Мазаева 
МГИМО МИД России

Аннотация
Статья рассматривает коммуникативные задачи как единицы проек-

тирования рабочих учебных программ по иностранным языкам в вузе. 
Рассмотренные в контексте формирования иноязычной коммуникатив-
ной компетентности, коммуникативные задачи представлены как основа 
для формирования ее когнитивного уровня, что необходимо учитывать 
при проектировании интеллектуально-речевого развития студентов. 
Статья содержит ссылки на успешно функционирующие в МГИМО МИД 
России программы дисциплины “Иностранный язык”, основанные на 
иерархии коммуникативных задач. Также рассматривается психологи-
ческая структура коммуникативных задач в совокупности ее основных 
элементов — цели (мотива общения), предмета, условий коммуникатив-
ной задачи, средств и способов ее решения, продукта и результата в их 
связи с теорией речевой деятельности. В статье описана существующая 
эмпирически выявленная типология коммуникативных задач, которая 
представляет собой основу проектирования содержания формирования 
когнитивного уровня иноязычной коммуникативной компетентности 
студента вуза.

Ключевые слова: иноязычная коммуникативная компетентность, 
коммуникативные задачи, речевая деятельность, интеллектуально-ре-
чевое развитие, проектирование рабочих программ дисциплины “Ино-
странный язык”. 

Компетентностный подход, принятый в  обучении иностранным 
языкам в настоящее время, подразумевает, что целью и результатом 
языкового образования является иноязычная коммуникативная компе-
тентность обучающегося. Современные теоретические модели такого ре-
зультата представляют его как сложное, системное, структурированное 
и многокомпонентное личностное качество, что предполагает, что его 
содержание не сводится исключительно к знаниям, умениям и навыкам.

Так, теоретическая модель социально-профессиональной компетент-
ности человека И. А. Зимней, в том числе и коммуникативной компе-
тентности, рассматривает несколько ее аспектов, сформированность ко-
торых определяет компетентность как результативную характеристику 
образования: 

 — когнитивный аспект (владение знанием содержания компетентности, 
мыслительные операции / действия);
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 — поведенческий аспект — опыт проявления компетентности в разно-
образных стандартных и нестандартных ситуациях;

 — ценностно-смысловой аспект — отношение к содержанию компетент-
ности и объекту ее приложения;

 — эмоциональная — волевая регуляция процесса и результата прояв-
ления компетентности;

 — мотивационный аспект — готовность к проявлению компетентности [2].
Только в случае сформированности всех выше приведенных аспектов 

образовательный результат может рассматриваться как коммуникатив-
ная компетентность, которая определяется И. А. Зимней как “а) при-
жизненно формируемое на базе врожденной языковой способности 
приобретения и использования языковых средств и речевых способов 
формирования и  формулирования мысли, б) этно-социо-культурно 
обусловленное личностное качество человека, в) актуализируемое его 
рецептивно-продуктивной речевой деятельностью в процессах вербаль-
ного общения и г) реализующее высшую психическую функцию челове-
ка — коммуникативную” [4, c. 8]. 

Однако существующая практика проектирования рабочих программ 
дисциплины “Иностранный язык” использует способы программирова-
ния содержания дисциплины “Иностранный язык” по трем основным ли-
ниям: языковые средства, предметное (тематическое) содержание, а также 
коммуникативные ситуации. При том что такой подход к программирова-
нию иноязычного образования доказал свою эффективность в рамках тра-
диционной образовательной парадигмы, реализация компетентностного 
подхода предполагает осознание и осуществление программирования всех 
элементов, составляющих коммуникативную компетентность.

В частности, один из аспектов, который не получает своего раскрытия 
в рабочих программах дисциплины “Иностранный язык”, — это когни-
тивный аспект в части тех мыслительных действий, которые реализуют 
продуктивные и рецептивные виды речевой деятельности. Здесь необ-
ходимо еще раз отметить, что “в качестве предмета речевой деятельно-
сти выступает производимая или воспринимаемая мысль, заключенная 
в порождаемом или воспринимаемом тексте. Мысль человека — это уста-
новление, формирование смысловой связи, простейшим видом которой 
является межпонятийная. В продуктивных видах речевой деятельности 
происходит “развертывание” общей мысли, замысла в простейшие пре-
дикативные связи [5, с. 177–179; 8, с. 153–156]. В рецепции происходит 
обратный процесс …” [10]. 

В связи с этим мы предлагаем рассматривать коммуникативную за-
дачу как одну из основных единиц содержания при программировании 
компетентностно-ориентированных рабочих программ учебной дисци-
плины “Иностранный язык”. Под коммуникативной задачей понимается 

“осуществляемое субъектом общения воздействие на партнера общения 
или принятие им на себя такого воздействия” [11, с. 58]. При этом само по-
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нятие “коммуникативная задача” включает в себя мыслительные действия 
как основной механизм их решения. Как отмечает И. А. Зимняя, “мышле-
ние, определяемое в узкопсихологическом плане как процесс постановки 
и решения мыслительных задач, непосредственно участвует в решении 
коммуникативной задачи в процессе общения, а мыслительные задачи яв-
ляются основным “инструментом” решения коммуникативных задач” [11, 
с. 59]. Таким образом, выбор коммуникативной задачи в качестве единицы 
содержания иноязычной подготовки позволяет при программировании 
содержания учитывать процессы мышления и закономерности его раз-
вития. Также этот выбор обусловлен тем, что коммуникативная задача, 
с одной стороны, объединяет многие выделенные аспекты коммуника-
тивной компетентности человека, а с другой стороны, коммуникативные 
задачи выступают и как единицы формирования компетентности, что 
соотносится с  общетеоретическими положениями относительно еди-
ниц учебной деятельности (Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов, Е. И. Машбиц, 
Л. М. Фридман), принятым задачным подходом к обучению (Г. А. Балл), 
положениями личностно-деятельностного подхода (И. А. Зимняя), а также 
с теми положениями исследователей содержания высшего образования 
(А. А. Вербицкий, О. К. Крокинская, Е. Э. Смирнова и др.), что последнее 
должно быть представлено в таких единицах, как задачи.

В практическом педагогическом плане коммуникативные задачи 
были положены в основу проектирования содержания иноязычной под-
готовки по образовательным направлениям “Политология” и “Между-
народные отношения” кафедрой английского языка № 7 МГИМО МИД 
России [2; 15]. Эффективность такого подхода была подтверждена пят-
надцатилетним опытом работы кафедры по программам такого типа. 

Исследования задач в общении, их содержания и структуры, опре-
деление их типологии проводились М. И. Лисиной, А. А. Леонтьевым, 
А. К. Марковой и др. М. И. Лисина определяет коммуникативную задачу 
как “цель, на достижение которой в данных конкретных условиях на-
правлены разнообразные действия, совершаемые в процессе общения” 
[14, с. 27].

Помимо этого, исследования номенклатуры, иерархии и психологи-
ческого содержания коммуникативных задач также проводились такими 
исследователями, как И. А. Зимняя, В. А. Малахова, Т. С. Путиловская, 
Л. А. Хараева, Т. К. Цветкова, А. Ц. Эрдинеев. В этих исследованиях ком-
муникативная задача рассматривается как функциональная единица 
коммуникативного акта, который в свою очередь является структурной 
единицей общения. В этих исследованиях была вскрыта психологиче-
ская природа коммуникативной задачи как функциональной единицы 
общения и была показана ее тесная связь с задачами познавательными 
и мыслительными. В работах Т. А. Стежко и С. И. Степановой были вы-
делены коммуникативные задачи говорящего и слушающего (продук-
тивные и рецептивные). 
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К основным структурным компонентам коммуникативной задачи 
исследователи относят: 

 — цель (мотив общения, коммуникативное намерение);
 — предмет продуктивной или рецептивной задачи (производимая или 

воспринимаемая мысль), 
 — условия коммуникативной задачи, 
 — средства и способы решения задачи (языковые средства и средства 

и способы формулирования мысли), 
 — продукт решения задачи (высказывание (текст) для продуктивных ком-

муникативных задач и умозаключение как продукт рецеп тивных комму-
никативных задач, к которому приходит человек в процессе рецепции);

 — результат решения коммуникативной задачи, который выражается 
в реакции других людей на произведенное вербальное воздействие, 
или же в понимании (или непонимании) смыслового содержания 
звучащего или письменного текста). 
В выше указанных исследованиях коммуникативных задач особо от-

мечается роль коммуникативного намерения как цели осуществляемого 
или принимаемого воздействия. Коммуникативное намерение состав-
ляет центральное звено коммуникативной задачи — оно соотносится 
с мотивационным аспектом речевой деятельности и определяет характер 
решаемой задачи. Выражая то, какую цель преследует говорящий, ком-
муникативное намерение является внутренним регулятором вербаль-
ного поведения партнеров, определяя зависимость предметного плана 
высказывания от условий общения [11, с. 58]. 

В соответствии с А. А. Леонтьевым, формирование коммуникативной 
задачи является результатом ориентировки в проблемной ситуации, для 
решения же собственно коммуникативной задачи требуется ориентиров-
ка в условиях задачи, чтобы выбрать тот или иной способ ее решения 
[13, с. 152]. К основным ориентирам, оказывающим влияние на характер 
протекания коммуникации, А. А. Леонтьев относит ориентировку в це-
лях и мотивах общения, в собеседниках, то есть в специфике аудитории, 
во временных, пространственных и других условиях общения [13, с. 258]. 
И хотя, как отмечает А. А. Леонтьев, оценивая ситуацию, выбор адекват-
ного способа речевого поведения может проводиться бессознательно, 
однако сама совокупность ориентиров, несмотря на то, что они “соци-
ально и системно” заданы, нуждается в анализе. Это объясняется тем, 
что “имея один и тот же набор ориентиров, говорящий в зависимости 
от разных факторов меняет их иерархическое соотношение, делает тот 
или иной элемент ситуации доминантным, практически не учитывает 
другие элементы и т.п.” [13, с. 151].

Таким образом, к условиям коммуникативной задачи исследователи 
относят комплекс внешних и внутренних условий и факторов ее решения 
[19, с. 8], от ориентировки в которых зависит выбор правильного способа 
решения задачи — выбор и точность раскрытия предмета говорения, 
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а также отбор языковых средств и определение способа формирования 
и формулирования мысли. В этом отношении исследователи отмечают, 
что форма решения коммуникативной задачи объективирует уровень 
владения языковыми средствами и речевым способами и может рассма-
триваться и оцениваться по параметрам, к ним относящимся [19, с. 10].

Существенно, что, как отмечает Т. С. Путиловская, “все особенности 
психологического содержания коммуникативных задач объективируются 
в продукте ее решения — тексте” [16, с. 6]. То есть решение коммуникатив-
ной задачи осуществляется посредством языка и способов формирования 
и формулирования мысли, которые являются объектами социокультур-
ного, лингвистического и других форм нормирования. Соответственно, 
способ решения задачи, реализующийся в ее продукте, может оцениваться 
по параметрам, относящимся к языку: правильность отбора слов, грам-
матических средств, а также по параметрам, относящимся к способу фор-
мирования и формулирования мысли: связность, комплексированность, 
логичность [7, с. 104]. В исследованиях также отмечается тот факт, что для 
овладения оптимальным способом решения коммуникативной задачи не-
обходима специальная (профессиональная) подготовка в данной области.

Существенны и результативные характеристики решения коммуни-
кативной задачи, которые соотносят его с коммуникативным действием, 
представляющим собой решение коммуникативной задачи и заключа-
ющиеся в построении высказывания, которое оказывает определенное 
воздействие на партнера по общению [8, с. 106]. Такое воздействие может 
оцениваться по параметрам эффективности в различных ситуациях про-
фессионального общения. 

Вид коммуникативного воздействия, или коммуникативная направ-
ленность, был положен в основу классификации продуктивных и ре-
цептивных коммуникативных задач (П. П. Блонский, Т. С. Путиловская). 
Данная классификация также учитывает ведущий тип мышления, за-
действованный при решении этого вида задачи. Данная классификация 
включает следующие группы задач:

1) описание — наименее коммуникативно направленная задача, ос-
нованная на чувственном познании и конкретно-образном мышлении;

2) объяснение — задача, отличающаяся большей коммуникативной 
направленностью, имеющая своей целью раскрытие сущности объяс-
няемого объекта;

3) доказательство — имеет еще большую по сравнению с предыду-
щими коммуникативными задачами направленность, предполагает вы-
сокий уровень развития речемыслительной деятельности, направленное 
на вскрытие внутренних, имплицитных связей;

4) убеждение — коммуникативная задача максимальной коммуни-
кативной направленности, представляющая собой аргументированное 
и доказательное воздействие на собеседника, являющаяся наиболее труд-
ным типом задачи для обучающихся [17, с. 5–6].
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Анализ возрастной динамики способности обучающихся решать 
выделенные в классификации (П. П. Блонский, Т. С. Путиловская) ком-
муникативные задачи выявил их разнотрудность, позволив определить 
последовательность их освоения: от коммуникативных задач описания — 
к объяснению, доказательству, и в конечном итоге, к убеждению. Так, 
исследование Т. С. Путиловской показало зависимость успешности ре-
шения коммуникативных задач субъектом общения от степени соответ-
ствия психологического содержания коммуникативной задачи возраст-
ным особенностям речемыслительной деятельности. Экспериментально 
был подтвержден факт разновременного появления коммуникативных 
задач в процессе развития субъекта общения. На этом основании была 
определена иерархия коммуникативных задач (от описания через объ-
яснение и доказательство к убеждению), учитывающая не только соот-
ветствие различных коммуникативных задач различному уровню ком-
муникативного развития личности, но и параметру коммуникативности. 

Здесь важно отметить, что выявленная типология коммуникативных 
задач (описание, объяснение, доказательство, убеждение) соотносима 
с функционально-смысловыми типами речи, описанными в лингвистике: 
описание, повествование, рассуждение [18, с. 70–72]. Также, исследова-
ния самых распространенных типов (фреймов) текста в англоязычных 
учебниках (Дж. Ротери, Дж. Мартин, Ф. Кристи и др.) определили следу-
ющие их виды: информационные тексты (описание процедуры, доклад, 
отчет), повествование (подробное изложение и рассказ), объяснение, 
обсуждение, убеждение, точка зрения, каждый из которых имеет свою 
структуру и языковые особенности [18], которые соотносимы с класси-
фикацией коммуникативных задач, предложенной выше. 

Интересно, что основные структурные компоненты коммуникатив-
ной задачи (цель, предмет, условия, средства и способ решения, продукт, 
результат) соотносимы и с элементами, выделяемыми как образующие 
жанр в определении М. М. Бахтина: содержание, стиль, композиционное 
построение высказывания, условия и цель [1, с. 249]. При этом существен-
но, что понятие “жанр” с социально-психологических позиций является 
социально детерминированной схемой (Г. М. Андреева) и фиксирует то, 
что является типичным и стереотипным в речевой культуре. Это поло-
жение распространяется и на способы решения коммуникативных задач, 
которые также социально-детерминированы и многие из них стереотипны.

В этом отношении необходимо обратить внимание на то, что жанры, 
как и способы решения коммуникативных задач, могут в зависимости 
от степени жесткости социального нормирования подразделяться на 
регламентированные и нерегламентированные. Так, часть из них мо-
гут представлять из себя стереотипы, не допускающие вариативности 
способа формулирования мысли. Например, М. В. Колтунова указыва-
ет на то, что существуют деловые регламентированные письма, состо-
ящие из клишированных стандартных фраз, в которых, как отмечает 
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автор, “задачей составителя письма является их адекватное, уместное 
использование” [12, с. 55]. Однако существуют и нерегламентированные, 
творческие виды жанров и способов решения коммуникативных задач, 
в которых способы формулирования мысли жестко не регулируются, 
а детерминируется исключительно общей “схемой” построения текста, 
и продуктом решения которых является “авторский текст”. Например, 
даже в области письменной деловой речи, для которой преимущественно 
характерны стереотипизированные способы формулирования мысли, 
существует вид нерегламентированных писем, которые, как отмечают 
авторы, представляют собой авторский текст [12, с. 55]. 

Таким образом, социально регламентированные схемы решения 
коммуникативных задач регулируют, нормируют такие структурные 
компоненты коммуникативной задачи, как языковые средства, способ 
формирования и формулирования мысли, а также предметный план 
высказывания в соответствии с условиями и целями общения. Текст, 
как продукт решения коммуникативной задачи, созданный в рамках 
нерегламентированной схемы, регулируется ее нормами построения, 
структурирования, но представляет собой продукт творческого реше-
ния коммуникативной задачи.

В заключение еще раз отметим, что коммуникативные задачи как 
функциональные единицы общения задействуют все составляющие ком-
муникативной компетентности — прежде всего, ее когнитивный аспект, 
а также ценностно-смысловой, мотивационный, регуляционный и пове-
денческий аспекты, что позволяет рассматривать ее в качестве единицы 
содержания языкового образования, ориентированного на формиро-
вание иноязычной коммуникативной компетентности студента. Одно-
временно с этим, формулирование содержания образования в единицах 
задач согласуется с общетеоретическими положениями относительно 
единиц учебной деятельности, с принятым задачным подходом к обу-
чению, с положениями личностно-деятельностного подхода, в соответ-
ствии с которыми организация процесса обучения предполагает поста-
новку и решение обучающимися конкретных учебных задач [6, с. 86]. 
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Abstract
The article discusses communication tasks as essential elements in uni-

versity foreign languages syllabus design. In the context of communicative 
competence building communication tasks like other forms of problem-solv-
ing aid the growth of its cognitive domain, which is an important factor of 
students’ intellectual and speech development. The article contains some ref-
erences to successfully functioning contemporary MGIMO University foreign 
language syllabi based on the hierarchy of communication tasks. The article 
also explores the psychological structure of communication tasks — the aim 
or motive of communication, its subject, conditions, verbal means employed, 
resulting product and effect — in their relation to the theory of speech activity. 
The article describes the empirically derived typology of communication tasks 
which serves as a basis for planning students’ cognitive development as a part 
of their communicative competence building.
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Трудности усвоения лексической системы русского 
языка персоязычными учащимися

М. Резаи Азин 
Мазандаранский университет

Аннотация
В данной статье рассматриваются трудности, возникающие при осво-

ении лексической системы русского языка персоязычными учащимися, 
которые являются неизбежными в результате взаимодействия двух язы-
ковых систем. Представлены нарушения, обусловленные, в большинстве 
случаев, интерферирующим влиянием персидского и русского языков. 
К лексическим нарушениям в речи персоязычных учащихся относим 
употребление слова в несвойственном ему значении, нарушение норм 
лексической сочетаемости, ошибки неправильного выбора слов, нару-
шение лексических норм, смешение паронимов, ошибки в употреблении 
омонимов, ошибки в употреблении синонимов и некоторые другие. Ин-
терференция на лексическом уровне может быть вызвана тем фактом, 
что в русском и персидском языках могут отсутствовать эквиваленты, 
аналоги на лексико-семантическом и структурном уровнях.

Ключевые слова: лексические системы, русский язык, персидский 
язык, нарушение, персоязычные студенты.

Методика обучения лексике, являющейся, по мнению Т. М. Балыхи-
ной, одной из основ формирования и развития коммуникативно-речевых 
умений иностранного учащегося, является одним из основных разделов 
методики преподавания русского языка как иностранного [2, c.151]. Наи-
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более важные проблемы и особенности работы над лексикой возникают 
в связи с необходимостью постоянного пополнения лексического запаса 
учащихся с учётом выхода в активную коммуникацию. Особое значение 
приобретают фиксация, систематизация, учёт в процессе многочисленных 
случаев неправильного словоупотребления, допускаемых иностранными 
учащимися. Их своевременный анализ позволяет определить трудные для 
восприятия моменты [3, c. 89]. Ошибки, возникающие в процессе комму-
никации, могут осложнить, нарушить и даже разрушить её естественное 
протекание. При подходе к лексическому аспекту с позиций преподавания 
необходимо решить три задачи. Во-первых, это проблема отбора лекси-
ки — когда, какие слова учить. Во-вторых, это сведения о каждом слове — 
что нужно знать, чтобы правильно употреблять (активный запас) или хотя 
бы понимать лексические единицы. В-третьих, организация лексических 
сведений при описании в словаре, в пособии или на занятии [4, c. 120]. 

По утверждению Т. М. Балыхиной, в современной методике РКИ ос-
новной целью работы над лексикой является формирование лексических 
навыков, включающих следующие компоненты: понимание слова и осо-
бенностей его сочетаемости в речи и безошибочное использование слова 
в речи в соответствии с темой и ситуацией общения. В связи с этим при-
нято разграничивать продуктивные и рецептивные лексические навы-
ки. Под продуктивными имеется в виду правильное словоупотребление 
в соответствии с ситуациями общения и целями коммуникации. В осно-
ве рецептивных навыков находится узнавание и понимание лексических 
единиц в звучащей речи, в письменном тексте.

К лексическим ошибкам персоязычных учащихся вслед за Азимо-
вым и Щукиным относим: употребление слова в несвойственном ему 
значении, нарушение норм лексической сочетаемости, расширение и су-
жение значения слова, неразличение (смешение) паронимов, ошибки 
в употреблении омонимов, антонимов, синонимов, не устранённая кон-
текстом многозначность и некоторые другие. Такие ошибки являются 
причиной неясности высказывания, искажают смысл речи, дают повод 
для двоякой интерпретации текста [1, c. 121]. 

К числу наиболее трудных для усвоения иранскими студентами мож-
но отнести лексико-семантическую группу глаголов пользоваться, ис-
пользовать, применять, употреблять, глаголы учить, выучить, учиться, 
изучать, группу глаголов помнить, запомнить, напомнить, вспомнить, 
глаголы звать (в конструкции “меня зовут…”), называть и называться 
(в конструкции “как называется…?”) слушать, слышать, знать, уметь 
Неразличение семантики перечисленных глаголов может привести 
к ошибкам словоупотребления, например: я использую транспортом 
(вместо пользуюсь). Это лекарство нужно использовать два раза в день 
перед едой (вместо употреблять); Преподаватель объяснял правило, и я 
хорошо помню его (вместо запомнил); Студенты вежливо вспомнили пре-
подавателю о начале перемены (вместо напомнили); Как по-русски зовут 

101



магазин, где продают книги (вместо называется); Я люблю слышать шум 
дождя (вместо слушать).

Частотны ошибки среди наречий особенно, особо, сейчас, теперь; мно-
го, очень; там, туда, здесь, сюда; зачем, почему; тщательно, вниматель-
но, аккуратно, старательно, подробно, детально, скрупулёзно в связи 
с интерферирующим влиянием родного языка, в персидском языке для 
эквивалентов подобных наречий употребляется одно слово, поэтому 
встречаются ошибки типа: Вечером я подробно делаю домашнее задание 
(вместо внимательно, аккуратно, старательно); Было ясно, что после 
этого разговора мы расстанемся, так почему начинать что-то дока-
зывать (вместо зачем); Очень времени занимает подготовка аналити-
ческих, сводных таблиц (вместо много); Я теперь занят, перезвони мне, 
пожалуйста, позже (вместо я сейчас занят).

Ошибки на слова с широкой и неопределенной понятийной осно-
вой, слова, выражающие отношение в широком смысле слова, такие как 
тоже — также, уже — еще, например: я уже не сдал экзамены (вместо еще).

Ошибки неправильного выбора слов, например: Прошу извинить за 
привлечение Вам неудобства (вместо причинение).

Значительное количество устойчивых ошибок приходится на частицы, 
союзы, предлоги; например, у иранских учащихся часто можно встретить 
ошибки в употреблении временных предлогов через и после. Например: По-
сле девяти месяцев у неё родился сын, После 5 минут он пришёл домой. Иран-
ские учащиеся в данной ситуации выбирают предлог после (эквивалент 
baad az), исходя из того факта, что в персидском языке существует один 
временной предлог-эквивалент временных предлогов “через” и “после”. 

Нарушение лексических норм, то есть норм словоупотребления и лек-
сико-семантической сочетаемости слов. Употребление слова в несвойствен-
ном ему значении, например, Костер все больше и больше распалялся, пылал. 

Нарушение лексической сочетаемости, например, дешёвые цены (вме-
сто: низкие цены), это играет большое значение (вместо это имеет боль-
шое значение или вместо это играет большую роль). 

Смешение значений синонимов: мой дед жил в небольшом личном доме 
на краю села (вместо собственном); на берегу моря было много собствен-
ных дач (вместо частных); выбор профессии или специальности важное, 
но частное дело каждого человека (вместо личное); Имя писателя Льва 
Николаевича Толстого знакомо во многих странах мира. Вместо слова 

“известно” в предложении ошибочно употреблен его синоним “знакомо”.
Смешение значений паронимов, например, они давно знакомы, и их 

связывают дружные отношение (вместо дружеские); Спектакль кончился, 
в зале раздались дружественные аплодисменты (вместо дружные); Между 
этими странами сложились дружные отношения (вместо дружественные).

Путаница в употреблении омонимичных слов, например: Мы решили 
оставить именно этот вариант ответа. Из контекста неясно, что же 
было решено: отклонить вариант или, наоборот, принять его.
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Таким образом, анализ ошибок предстает в качестве особого вида 
работы над языком. Не вызывает сомнений необходимость объяснения 
того, что осталось непонятным, неусвоенным. Проанализировать ошиб-
ку на лексическом уровне, добиться ясности в языковом восприятии уча-
щихся и тем самым помочь ему в овладении иноязычным лексическим 
материалом. Интерференция на лексическом уровне может быть вызвана 
тем фактом, что в русском и персидском языке могут отсутствовать эк-
виваленты, аналоги на лексико-семантическом и структурном уровнях.
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Abstract
This article deals with the difficulties encountered in learning the lexical 

system of the Russian language by the Persian-speaking students, which are 
inevitable as a result of the interaction of the two language systems. The vio-
lations, caused, in most cases, by the interfering influence of the Persian and 
Russian languages are presented. To the lexical violations in the speech of 
Persian-speaking students, we refer the use of the word in an unusual meaning; 
violation of the norms of lexical compatibility; mistakes in incorrect choice of 
words; violation of lexical norms; confusion of paronyms; mistakes in the use 
of homonyms; errors in the use of synonyms and some others. Interference 
at the lexical level can be caused by the fact that there can be no equivalents 
in the Russian and Persian languages or analogs at the lexical-semantic and 
structural levels. 
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Английские предлоги с пространственным значением: 
новые принципы преподавания
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Аннотация
Статья посвящена особенностям преподавания такого лингвистиче-

ского феномена, как английские предлоги с пространственным значением, 
в условиях современной студенческой аудитории. Данное мини-исследо-
вание основано на реальном практическом опыте работы со студентами 
как в языковом, так и в неязыковом вузе. Авторы представляют вырабо-
танный методом аудиторных проб и ошибок подход к объяснительному 
методу преподавания предлогов. Теоретической основой данного подхода 
является выдвинутая учеными-когнитологами гипотеза о концептуали-
зации, или базовых законах “перетекания” одних концептов в другие, то 
есть объяснение сложного через простое, через наш бытовой, линейный, 
моторный опыт. Таким образом, авторы намечают пути оптимизации ака-
демического процесса и ухода от принципов механического запоминания 
учебного материала в сторону осознания, осмысления его студентами и — 
как следствие — облегчения аудиторной работы.

Ключевые слова: английский, предлог, значение, язык, мышление, 
концепт.
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В университетских аудиториях XXI века преподаватели и языко-
вых, и неязыковых, и “полуязыковых” вузов неизбежно сталкиваются 
с особенностями нового поколения студентов и нюансами их нового 
мышления. Действительно, текущий уровень технологического раз-
вития общества в  значительной мере сказывается на уровне эруди-
ции, общей информированности молодежи, на их умениях и навыках 
в плане поиска информации, на их умении учиться в целом. Кроме 
того, преподаватели вузов в серьезной степени оказываются залож-
никами современных принципов и методов более ранних этапов об-
учения, а именно школьной программы. Ведь именно после средней 
школы, с ее нынешними системами тестирования, молодежь приходит 
в студенческую аудиторию зачастую не готовая к классическим формам 
и методам высшего образования. К сожалению, часто приходится кон-
статировать, что студенты первого курса, то есть сразу после школы, не 
обладают даже таким элементарным навыком, как навык заучивания 
новых лексических единиц, не говоря уж о более сложных структурах 
типа фразеологических единиц, фиксированных моделей грамматиче-
ского управления, четко предписанных предлогов — всего того, что 
вытекает из особенностей строя германских языков. Обучаемые при-
выкли к пассивному запоминанию лексики и лексико-грамматических 
образцов при разборе текстового материала. Поэтому простой путь 
механического заучивания студентами предлогов, поствербов и прочих 
лексико-грамматических шаблонов представляется устаревшим, а со 
стороны преподавателя такие требования кажутся студентам излишне 
императивными. На настоящем этапе развития лингвистики и высшего 
образования в целом более целесообразным представляется примене-
ние расшифровывающего, объяснительного подхода к данному аспекту 
преподавания.

Теоретическим обоснованием новых подходов к аудиторной мето-
дике могут служить оригинальные взгляды, изложенные лингвистами 
Дж. Лакоффом, М. Джонсоном, М. Тернером, Н. Хомским, Дж. Фоконье 
[1; 2; 3; 4; 5; 6; 7]. Эти ученые выдвинули яркую и необычную гипотезу 
о концептуализации, или базовых, конвенциональных законах “перете-
кания” одних концептов в другие.

Первоначально, считают Дж. Лакофф и М. Джонсон, происходит 
осмысление человеком его телесной организации, моторных действий 
и сенситивного опыта взаимодействия с физическими объектами окру-
жающего мира. Базовые концепты включают ориентационные представ-
ления  — верх–низ, внутри–снаружи, близко–далеко, впереди–сзади; 
элементарные знания о категориальных свойствах объектов и веществ 
окружающей нас действительности — например, вместилище, объект; 
понятия о повседневных производимых человеком действиях и объектах, 
на которые направлены эти действия. Вторичные концепты осмысляют-
ся и структурируются в терминах других концептов. Концептуальная 
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система человеческого мышления содержит довольно многочисленный 
набор конвенциональных проекций, которые являются неотъемлемой 
частью обыденного мышления и без усилия, автоматически вызываются 
в памяти [2, p. 210; 5, p. 55].

Таким образом, ознакомление студентов с готовым набором базовых 
концептов приближает преподавателя к решению первоначально постав-
ленной задачи — научить обучаемых ПОНИМАТЬ, а не просто зазубри-
вать английские предлоги. Опыт показывает, что на базовые концепты 
студенты реагируют как на нечто понятное, само собой разумеющееся 
и вытекающее из повседневного опыта. Гораздо более нетривиальной за-
дачей становится реализация данного списка на практике и применение 
его к более переосмысленным ситуациям, к обработке вторичных, уже 
более “цивилизованных” концептов. 

Так, выбор между предлогами in и on применительно к средствам 
транспорта логично объяснять студентам при помощи обращения 
к историческому аспекту. В современном английском языке обществен-
ные средства транспорта идут в сочетании с предлогом on: on the train, on 
the bus [8, p. 72], а индивидуальные средства транспорта — с предлогом 
in: in a car, in a taxi [8, p. 72]. Если обратиться к истории, то становится 
понятно и объяснимо, что раньше люди путешествовали на телеге, но 
в карете. После такого объяснения студенты запоминают эти предлоги 
легко.

Концепт путешествия общественным транспортом представляется 
возможным экстраполировать и на совместную работу, на те виды труда, 
которые выполняются объединенными усилиями разных людей: to work 
on the railway, to work/live on the farm.

Другим ярким примером реализации данного принципа является 
распространенный английский предлог at. В своем первичном значении 
данный предлог выражает местонахождение при объекте, около объек-
та. В более переосмысленных лексико-семантических вариантах также 
можно найти следы первичного смысла. 

Так, представляется целесообразным привлечь внимание студентов 
к тому факту, что присутствие человека на любом мероприятии требует 
предлога at: at the conference, at a concert, at the lesson, at the club, at the 
cinema, at the theatre [8, p. 72]. Данный феномен можно объяснить тем, 
что данный предлог выражает причастность к деятельности. Находясь 
на мероприятии, человек мыслится как его участник. Любопытен ряд 
английских и американских праздников, также реализующих значение 
непосредственной причастности человека к мероприятию: at Easter, at 
Christmas, at New Year, at Thanksgiving примерах [8, p. 73].

Аналогичное объяснение имеет ряд выражений, объединенных 
общим значением “уровень владения навыком”: to be clever at smth, to 
be good at smth, to be bad at smth. Идея причастности к той или иной 
деятельности отчетливо реализуется в данных примерах [8, p. 427]. 
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То же самое можно сказать и о вовлеченности человека в учебный 
процесс: to study at the London School of Economics, to be a student at 
Oxford [8, p. 72].

Через идею причастности к деятельности также логично объясняется 
разница между выражениями There is a misprint on page 6 и I opened the 
book at page 6 [8, p. 73]. Действительно, статичное нахождение опечатки 
на странице и в русском, и в английском ассоциируется с предлогом на/
on. Однако, открывая книгу, мы приобщаемся к деятельности, а именно, 
работе с этой книгой, и в помощь нам предлог причастности к деятель-
ности at.

Таким образом, на примере объяснения студентам английских пред-
логов с пространственным значением at, in, on мы продемонстрировали, 
каким образом можно оптимизировать академический процесс и уйти 
от принципов механического запоминания учебного материала в сто-
рону осознания, осмысления его студентами и творческого подхода со 
стороны преподавателя.
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Abstract
The article is about teaching English prepositions denoting location in 

the modern university classroom catering both for linguistic and non-lin-
guistic students. The present research is based on the authors’ practical ex-
perience. The authors tell about their probation of an innovative explanatory 
method in teaching prepositions. The experience is theoretically based on 
cognitive research principles of conceptualization, namely, of explanation 
through basic, primitive concepts. Thus, the whole academic process is op-
timized veering miles away from mechanical memorizing, and teaching 
gets facilitated.
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Концептуальные ориентиры при проектировании УМК 
по теории и методике обучения межкультурному 
общению на иностранных языках в высшей школе
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Аннотация
В этой статье автором предлагается ряд концептуальных ориентиров 

для проектирования рассматриваемого УМК по теории и методике обу-
чения межкультурному общению на ИЯ, выделенных на основе анализа 
методических трудностей преподавателей ИЯ в осуществлении обуче-
ния ИЯ в контексте межкультурной парадигмы языкового образования, 
сущностных характеристик современного межкультурного коммуни-
кативного образования, а также с учетом методического потенциала 
культуроведчески-ориентированных методических подходов и лежащих 
в их основе принципов развития студента как эффективного партнера 
и кросс-культурного / плюрикультурного медиатора в сфере бизнеса, 
академической, профессиональной и социальной коммуникации. Струк-
турно, с точки зрения автора, этот УМК предполагает включение таких 
компонентов, как: a) учебник по общей методологии и инновационной 
практике обучения межкультурной коммуникации в вузовской аудито-
рии и вне ее, б) учебное пособие для внедрения профильно-ориентиро-
ванного билингвального образования средствами со-изучаемых языков, 
c) учебные пособия по обучению студентов медиативной деятельности 
на ИЯ (включая в том числе обучение письменному и устному переводу 
как средству профессиональной межкультурной коммуникации), г) ме-
тодический практикум по иноязычному коммуникативному тренингу 
кросс-культурной или плюрикультурной направленности и д) методи-
ческий портфолио преподавателя ИЯ.

Ключевые слова: коммуникативное образование, культуроведче-
ски-ориентированная методика, проектирование УМК по теории и ме-
тодике обучения межкультурному общению, дидактические концепту-
альные ориентиры 

Хотя в настоящее время утверждение о необходимости обучения сту-
дентов профессиональному межкультурному общению на ИЯ звучит 
аксиоматично, тем не менее, пока это далеко от реальности в практике 
обучения ИЯ, о чем свидетельствуют результаты анализа качества как 
иноязычной учебной литературы [3], так и рабочих программ по прак-
тическим курсам иностранного языка /ИЯ/ (более 300), поскольку в них 
наблюдается:
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 — незнание современных требований к коммуникативному образова-
нию средствами ИЯ в контексте межкультурной парадигмы и, со-
ответственно, пока большая часть вузовской учебной литературы 
создается по методическим лекалам в лучшем случае 70-х годов пре-
дыдущего столетия;

 — незнание современных принципов культуроведчески-ориентирован-
ной коммуникативной методики обучения ИЯ;

 — неумение представить в рабочих программах планируемые и итого-
вые результаты языкового образования в терминах универсальных 
и общепрофессиональных компетенций;

 — терминологическая некорректность в использовании даже базовой 
методической терминологии, не говоря о терминологии компетент-
ностного подхода;

 — неумение создавать фонд многоуровневых оценочных средств для 
определения качества межкультурной коммуникативной подготовки 
выпускников.
И это далеко не полный перечень тех методических трудностей, с ко-

торыми сталкиваются многие преподаватели ИЯ. Но даже эти методи-
ческие трудности со всей очевидностью показывают необходимость 
интенсивного методического самообразования преподавателей высшей 
школы. Однако насколько это действительно возможно, когда значитель-
ная часть литературы по теории и методики обучения ИЯ ориентиро-
вана, во-первых, на методическую подготовку школьных учителей, а не 
вузовских преподавателей, во-вторых, в ней отсутствуют разделы о/об: 
а) методологии и методике проектирования профессиональных обра-
зовательных программ, а также рабочих программ по ИЯ в контексте 
требований ФГОС и профессиональных стандартов; б) Интернет-ори-
ентированной методике развития межкультурных коммуникативных 
умений; в) сути и соотносимости общеевропейской и российской стан-
дартизации языкового образования. 

Иными словами, в настоящее время архиважным представляется со-
здание качественно новой методической литературы по теории и мето-
дике обучения иностранным языкам в высшей школе, целенаправленно 
ориентированной на:

 — методологическую, методическую и технологическую подготовку ву-
зовских преподавателей к разработке учебно-методического обеспе-
чения в контексте межкультурной парадигмы языкового образования;

 — раскрытие вариативности методики обучения межкультурной ком-
муникации на ИЯ в разных вузовских дидактических контекстах и на 
разных уровнях вузовского образования с учетом требований ФГОС, 
профессиональных стандартов и запросов работодателей;

 — раскрытие методологии, методики и образовательных технологий 
поступательного коммуникативного развития обучающихся сред-
ствами ИЯ, а также же их становления как кросскультурных или даже 
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плюрикультурных медиаторов [5, с. 87; 6, с. 50–52],включая принци-
пы проектирования учебно-методического обеспечения подготов-
ки студентов к межкультурному взаимодействию на ИЯ в деловой, 
академической, исследовательской, административной и социальной 
сферах коммуникации;

 — ознакомление с диапазоном вариативности методического инструмен-
тария для определения уровня сформированности у выпускника вуза 
профессиональной билингвальной межкультурной компетенции. 
Поскольку этот УМК по теории и методике обучения межкультурному 

общению /МКО/ на ИЯ находится в плоскости вузовского межкультурного 
коммуникативного образования, то прежде всего необходимо найти от-
вет на вопрос о том, какое именно коммуникативное образование имеет 
смысл моделировать средствами ИЯ в вузе? Если исходить из мировых на-
правлений развития языкового образования и тенденций в реформирова-
нии вузовского образования в России, то оно по своей сути должно быть:

 — стандартизированное с общеевропейской составляющей (которое 
моделируется с  ориентацией на развитие коммуникативных спо-
собностей и профессиональной коммуникативной квалификации 
человека, способного к эффективному участию в профессионально 
и социально значимых сферах межкультурной коммуникации, в том 
числе и к выполнению минимально социальной роли культурного ме-
диатора [9] (на уровне бакалавриата и магистратуры), а максимально 
субъекта диалога культур [2] (на уровне аспирантуры); 

 — многоуровневое (обеспечивающее поступательное движение в комму-
никативном развитии студента от одного к другому общеевропейско-
му уровню коммуникативного владения ИЯ) и разноуровневое ( мо-
делирование которого, в частности, при изучении вторых и третьих 
ИЯ строится с учетом его личностно значимых профессиональных 
коммуникативных потребностей, обеспечивая индивидуализацию 
его образовательной траектории);

 — минимально билингвальное, но при необходимости и трилингвальное, 
а в перспективе многоязычное (см. подробнее [4]):

 — минимально кросс-культурное, а максимально поликультурное или 
плюрилингвальное [6];

 — коммуникативно и культуроведчески ориентированное;
 — ценностно-ориентационное, обеспечивающее осознание индивидом 

общепланетарного и культурно специфического в мировидении пред-
ставителей различных культурно-языковых и культурных сообществ 
(этнических, национальных, региональных, континентальных, геопо-
литических) и социальных субкультур, создавая основу для прогно-
зирования и нахождения способов снятия коммуникативных помех 
в условиях межкультурного взаимодействия;

 — проблемно-поисковое по доминирующему типу учебной деятельности 
обучающихся; 
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 — ИКТ-ориентированное (для создания в  дидактических целях би-
лингвального / трилингвального поликультурного информационного 
пространства, необходимого и достаточного для осмысления студен-
тами социокультурных особенностей поведения индивида в условиях 
межкультурной академической, деловой, профессиональной и соци-
альной коммуникации).
Научную основу теории и методики обучения МКО на ИЯ состав-

ляют теоретические положения коммуникативного и культуроведчески 
ориентированного языкового образования, в котором главенствующая 
роль принадлежит методологическим и методическим принципам обу-
чения ИЯ как инструменту межкультурного взаимодействия в академи-
ческой (включая научную), профессиональной (в том числе профильной 
деловой) и социальной сферах коммуникации. Среди методологических 
принципов при проектировании УМК по теории и методике обучения 
МКО на ИЯ особую значимость приобретают: 1) принцип диалога куль-
тур и цивилизаций; 2) принцип дидактической культуросообразности; 
3) принцип учета социокультурного контекста со-изучения языков и об-
учения языкам; 4) принцип развития личностно-значимого и профес-
сионально-ориентированного билингвизма / трилингвизма, 5) принцип 
учета образовательных прав человека при со-изучении языков, культур 
и цивилизаций; 6) принцип поликультурного коммуникативного об-
разования средствами всех со-изучаемых языков, 7) принцип компе-
тентностной ориентации при подготовке студентов как эффективных 
участников межкультурной коммуникации (подробнее см. [1, с. 104–
116]). А  к важнейшим методическим принципам относятся принци-
пы: а) создания проблемно-ориентированной образовательной среды, 
б) адекватной опоры на поликультурную Интернет-среду; в) приоритета 
сотрудничества в педагогическом взаимодействии всех субъектов ком-
муникативного образования; г) адекватности способов и форм оцени-
вания межкультурной коммуникативной компетенции в единстве всех 
ее составляющих и с ориентацией на требования ФГОС и профессио-
нальных стандартов(при подготовке специалиста конкретного профи-
ля); д) междисциплинарного содружества в развитии поликультурного 
и многоязычного коммуникативного образования (подробнее см. [1, 
с. 116–123]). 

К настоящему времени языковое образование обладает достаточным 
арсеналом культуроведчески-ориентированных методических подхо-
дов к обучению межкультурному взаимодействию в различных сферах 
коммуникации, включая социокультурный [2; 9], коммуникативно-эт-
нографический[7], плюрикультурный с/без плюрилингвального [4; 5; 6] 
подходы, однако весь вопрос заключается в методической целесообраз-
ности выбора того или иного подхода для дидактических целей обучения 
конкретному ИЯ, которая определяется исходя из:

 — социального статуса изучаемого языка в глобализированном мире;
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 — методического потенциала для реализации требований ФГОС и про-
фессиональных стандартов к межкультурной коммуникативной под-
готовке выпускника вуза;

 — фундаментальности и  инструментальности принципов, лежащих 
в основе конкретного подхода;

 — наличия и качества учебно-методического обеспечения для создания 
проблемно-ориентированной образовательной среды;

 — наличия и качества контрольно-измерительных материалов для оце-
нивания эффективности различных видов межкультурной комму-
никативной (в том числе медиативной) вербальной и невербальной 
деятельности студентов.
Естественно, что проектирование и моделирование процесса обуче-

ния МКО на ИЯ в вузе, с одной стороны, требует значительного расши-
рения междисциплинарной базы построения общей теории и методики 
обучения межкультурному общению на иностранных языках за счет 
включения в нее новых составляющих — коммуникативной и когни-
тивной лингвистики, психологии межкультурного общения, культуро-
ведения и лингвокультуроведения (при обучении языку в специальных 
целях), а культурологии и лингвокультурологии при обучении языку 
как специальности. А с другой — пересмотра не только содержания, но 
и самих названий традиционных разделов учебников по методике. На-
пример, не обучение аудированию/чтению, а формирование и развитие 
культуры восприятия текста, не обучение говорению, а формирование 
и развитие культуры диалогического, монологического и полилогическо-
го общения, причем с учетом взаимопроникновения вербальных и не-
вербальных средств в профессионально и социально значимых сферах 
межкультурной коммуникации.

При этом обучение невербальным средствам межкультурного вза-
имодействия является одним из важнейших новых ракурсов коммуни-
кативного образования средствами ИЯ. В общеизвестных учебниках 
по методике обучения ИЯ в силу их ориентации преимущественно на 
методическую подготовку учителей внимание в основном сконцентри-
ровано на монолингвальных видах речевой деятельности без обраще-
ния к вопросам обучения переводу как двуязычной коммуникативной 
деятельности. Между тем, обучение переводу является неотъемлемым 
компонентом вузовского образования, хотя сама методика обучения 
ему как инструменту профессиональной межкультурной коммуникации 
пока еще находится на стадии становления. В УМК по обучению МКО 
на ИЯ предполагается обязательное включение раздела об обучении сту-
дентов медиативной деятельности на со-изучаемых языках, одним из 
инструментов которой является и перевод (подробнее см. [6, с. 50–59]). 
Для того, чтобы преподаватели вуза могли реально проектировать фонд 
оценочных средств для определения качества межкультурной коммуни-
кативной подготовки обучающихся, в УМК по обучению МКО на ИЯ 



в числе обязательных следует включить раздел о технологии вузовской 
профилизации [8] общеевропейских уровней коммуникативного вла-
дения языком. 

В силу вышесказанного в число компонентов современного УМК по 
теории и методике обучения МКО на ИЯ желательно включить: а) учеб-
ник по общей теории и методике коммуникативного образования на ИЯ 
в условиях межкультурной парадигмы языкового образования; б) пособие 
по методике учебного билингвизма (включая методику преподавания дис-
циплин на ИЯ и билингвальное тандем-обучение); в) пособие по методике 
развития умений кросс-культурной и/или плюрикультурной медиативной 
деятельности (включающей обучение переводу как инструменту профес-
сиональной межкультурной коммуникации); г) методический практикум 
по коммуникативному тренингу кросс-культурной и/или плюрикультур-
ной направленности; и д) методическое портфолио преподавателя ИЯ.

Проектирование и создание УМК по теории и методике обучения 
межкультурному общению на ИЯ — это лишь отправная точка для ин-
тенсивного развития межкультурной коммуникативной дидактики выс-
шей школы.
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Abstract
This paper gives an insight into some basic conceptual guidelines how to 

design a FLT training kit for intercultural education through a FL. Firstly, it dis-
cusses some difficulties faced by many Russian university teachers while teach-
ing, developing syllabuses & teaching materials, and then it outlines a number 
of key characteristics of intercultural communicative education that serve as 
a basis for establishing a conceptual framework in which the FLT training 
kit mentioned above is to be developed with the view to: a) the innovative 
potential of culture-and-language-oriented FLT approaches, b) a set of meth-
odological & technological principles that should be taken into consideration 
if intercultural communication education through a FL aims at developing the 
learner as an active partner and a cultural mediator in business, academic & 
professional communication and c) a transdisciplinary and interdisciplinary 
base for the development of FLT intercultural methodology. Structurally, from 
the author’s point of view, the ELT training kit for intercultural education is 
thought to include: a) a course book on general methodology and innovative 
practices aiming at teaching intercultural communication inside and outside 
the FL classroom, b) training materials for introducing profile-oriented bi-
lingual intercultural education through co-learnt languages, c) a course book 
on developing cross-cultural or/and pluricultural mediator’s skills (including 
teaching translation and interpretation as means of professional intercultural 
communication), d) intercultural communication training exercise pack & e) 
FLT portfolio. 

Key words: communication education, culture-and language-oriented 
methodology, conceptual guidelines for designing ELT training kit.
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Проблема языковой тревожности у студентов вузов

О. М. Синькова
МГУУ Правительства Москвы

Аннотация
Языковая тревожность является серьезной проблемой, которая мо-

жет проявляться нервозностью, а в крайних случаях даже страхом, что 
мешает нормальному обучению и не позволяет студенту повысить свой 
языковой уровень. Исследования показывают, что определенный про-
цент студентов подвержен языковой и тестовой тревожности. Студенты 
с языковой тревожностью страдают от снижения внимания и концен-
трации, что оказывает негативное влияние на успеваемость. Помимо 
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обучения стратегии успешной сдачи тестирований и экзаменов, а также 
формирования на занятиях благожелательной атмосферы, преподава-
тель может проявить определенную гибкость в адаптации различных 
аспектов курса под конкретную группу, а также активно использовать 
инновационные и творческие методы обучения, что в свою очередь мо-
жет снизить вероятность профессионального выгорания педагога. 

Ключевые слова: языковая тревожность, тестовая тревожность, ин-
новационные методы обучения, профессиональное выгорание, веб-квест.

Быстрое развитие современного общества требует постоянного по-
иска педагогических инноваций для интенсификации процесса образо-
вания. Однако никакое продвижение вперед невозможно, пока остается 
не решенным ряд вопросов, таких, например, как проблема языковой 
тревожности. 

Всякий раз, когда при изучении иностранного языка у студентов на-
блюдается своего рода ментальный блок, хотя они и могут быть серьезно 
мотивированы, прекрасно успевать по другим предметам, когда они ис-
пытывают тревожность, которая препятствует успешности на занятиях 
по языку, мы можем говорить о феномене языковой тревожности. 

Хоровитц и Коуп определяют языковую тревожность, как “сложный 
комплекс самовосприятия, верований, поведения и чувств, связанных 
с уникальностью процесса изучения языка” [1, c. 31]. Языковая трево-
жность является серьезной проблемой, которая может проявляться не-
рвозностью, а в крайних случаях даже страхом, что мешает нормально-
му обучению и не позволяет студенту повысить свой языковой уровень. 
Возможно, многие из вас сталкивались с ситуацией, когда при наличии 
адекватной лексической и грамматической базы студент не в силах под-
держивать активное языковое взаимодействие на занятиях по иностран-
ному языку. 

Конечно, существует мнение, что на самом деле само по себе изуче-
ние языка может поставить слушателя в состояние психологического 
смятения, поскольку в каком-то смысле угрожает самоидентификации 
и мировоззрению индивида. Однако, на наш взгляд, актуально говорить 
именно о проблеме языковой тревожности или, в ряде случаев, тесто-
вой тревожности, проявляющейся на занятиях по иностранному языку. 
И языковая и тестовая тревожность имели статистически значимую от-
рицательную корреляцию с оценками экзаменов, предполагая, что оба 
типа тревоги имеют серьезное влияние на результаты тестирований. 

Студенты с языковой тревожностью страдают от снижения внимания 
и концентрации, что оказывает негативное влияние на успеваемость. 

Мы выборочно опросили студентов нашего вуза (МГУУ Правитель-
ства Москвы), используя шкалу языковой тревожности. Нами исполь-
зовалась классическая шкала измерения языковой тревожности при из-
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учении иностранного языка (Foreign Language Classroom Anxiety Scale), 
которую разработал и опубликовал Хоровитц в 1986 году. В опросе при-
няли участие 58 студентов. Такая небольшая выборка вызвана желанием 
опросить студентов с уровнем английского языка не ниже В2, для того 
чтобы исключить ситуации, когда стесненность на занятиях может быть 
вызвана исключительно слабой языковой базой. Мы также не опрашива-
ли студентов первого курса, поскольку у них еще свежи воспоминания об 
общем для большинства детей школьного возраста страхе не справиться 
с учебой, а причина ментального блока может крыться в негативных вос-
поминаниях о школьном опыте изучения иностранного языка. Подобное 
отрицательное восприятие вполне может быть связано не с реальными 
ситуациями негативного взаимодействия, а с типичной для школьного 
возраста психологической склонностью к преувеличению вероятности 
неудачи. В таких ситуациях именно вузовский преподаватель выступает 
в роли проводника в мир новых возможностей и достижений. Правда, 
подобную роль преподаватель должен играть всегда, не только на началь-
ном этапе, когда тревожность объяснима новыми для первокурсника 
условиями.

Часть данных опроса свидетельствует о довольно позитивном вос-
приятии студентами занятий по иностранному языку, о наличии мотива-
ции достижения успеха. Так, с утверждением об ощущении нервозности 
на занятиях по иностранному языку, больше чем на других занятиях 
не согласились 72,4 % опрошенных, из них 31 % не согласны с данным 
утверждением, а 41,4 % не согласны категорически. Следует отметить, 
что мы использовали предусмотренную у Хоровитца психометрическую 
шкалу суммарных оценок Ликерта, поэтому студенты оценивали степень 
своего согласия или несогласия с каждым утверждением, от “полностью 
согласен” до “абсолютно не согласен”. Не боятся делать ошибки на за-
нятиях по английскому языку 56,9 % опрошенных, а сильно волнуются, 
если знают, что их спросят на занятиях по иностранному языку, только 
15,5 % студентов. 

Однако затем 44,8 % опрошенных согласились с утверждением, что 
никогда не чувствуют полную уверенность в себе на занятиях по ино-
странному языку, а 48,2 % считают, что другие студенты лучше знают 
английский язык. 

Подобные данные, а также дальнейшие беседы со студентами выяв-
ляют наличие ситуаций, когда отсутствие уверенности, страх неудачи, 
и некоторые другие негативные особенности восприятия способствуют 
появлению языковой тревожности, а также тестовой тревожности, ко-
торая аналогично влияет на физиологические, психологические и пове-
денческие реакции в оценочных ситуациях, а также снижает итоговые 
показатели. Более того, в случае с иностранным языком речь может идти 
об академических достижениях в целом, то есть любых устных ответах, 
а не только контрольных работах. 
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Очевидно, что преподаватели не должны оставлять подобную про-
блему без внимания. 

Помимо обучения стратегии успешной сдачи тестирований и экза-
менов, например, постоянного ознакомления с различными форматами 
письменных испытаний, написания заданий на время, постепенного по-
гружения в формат оценочной ситуации, чтобы она стала привычной, 
преподаватель в первую очередь формирует на занятиях благожелатель-
ную атмосферу, аудитория становится зоной, свободной от стрессов. 

Преподаватель, знающий своих студентов, должным образом реаги-
рующий на их потребности, использующий личностно-ориентирован-
ный подход и весь арсенал мобилизации языковых навыков и умений, 
может проявить определенную гибкость в адаптации различных аспек-
тов курса под конкретную группу, особенно когда речь идет о группах 
с повышенным уровнем тревожности. 

Особое значение для решения и профилактики данной проблемы 
имеют инновационные методы обучения. На наш взгляд, активное ис-
пользование проектного метода, привнесение в учебный процесс доста-
точного количества творческих заданий, освоение ресурсов социальных 
сетей, активно используемых студентами, а также проведение языковых 
квестов, как в реальности, так и интерактивных веб-квестов может зна-
чительно снизить уровень языковой тревожности у студентов. Созда-
нию благоприятной атмосферы на занятиях способствует использование 
игровых методов обучения, нестандартных заданий, а также различных 
языковых головоломок, генераторы которых предоставляют многочис-
ленные интернет ресурсы, например, puzzlemaker.com. 

Более того, преподаватели иностранного языка могут быть заинте-
ресованы в развитии собственного творческого потенциала, поскольку 
он способствует не только эффективной образовательной деятельности, 
но и профилактике профессионального выгорания педагога. Безусловно, 
профессиональное выгорание — это многокомпонентная проблема, на 
которую “влияет множество факторов, связанных с личностными осо-
бенностями, профессиональными перегрузками, самооценкой и дефи-
цитом времени, тем не менее, у педагогов с высоким творческим потен-
циалом реже наблюдается подобный синдром” [3, c. 59].

В заключении хотелось бы отметить, что хотя проблема языковой 
тревожности является одной из актуальных проблем современного выс-
шего образования, тем не менее, весь арсенал современных методик ра-
боты преподавателя иностранного языка позволяет значительно снизить 
уровень тревожности в языковой подгруппе. 
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Language anxiety is a serious problem, which can be manifested by nerv-

ousness, and in extreme cases even by fear, it interferes with normal learning 
and does not allow students to improve their language level. Studies show that 
a certain percentage of students have language and test anxiety. Students with 
language anxiety suffer from lack of concentration and it has a negative impact 
on their academic performance. In addition to teaching the strategy of success-
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Трудности обучения реферированию текстов на 
китайском языке студентов языкового вуза

М. А. Смолова
Московский городской педагогический университет

Аннотация
В докладе рассматриваются проблемы формирования способности 

к письменному реферированию текстов у студентов направления “Вос-
токоведение и африканистика” по профилю подготовки “Языки и лите-
ратуры стран Азии и Африки” (китайский язык) в рамках прохождения 
курса “Основы реферирования и аннотирования”. Анализ продуктов 
речевой деятельности студентов позволил выделить три группы трудно-
стей: трудности, обусловленные особенностями восприятия и смысло-
вой обработки китайских академических текстов; трудности, связанные 
с написанием вторичных текстов того или иного жанра, бытующих в ки-
тайском дискурсивном пространстве (“отчет о прочитанной литературе”, 

“сокращенное изложение”, “аннотация к научной статье”); трудности, свя-
занные с индивидуальными характеристиками студентов, а также неко-
торыми особенностями учебного процесса. 

Ключевые слова: трудности обучения, письменное реферирование, 
китайский язык, академический текст, языковой вуз, аннотация.

Реферирование традиционно является одним из средств обучения 
иностранному языку, в  частности, обучения чтению и  видам пись-
менной компрессии на лексико-морфологическом и синтаксическом 
уровнях. На кафедре китайского языка Института иностранных языков 
МГПУ подготовка бакалавров по направлению “Востоковедение и аф-
риканистика” (профиль “Языки и литературы стран Азии и Африки”) 
включает в себя освоение студентами курса “Основы реферирования 
и аннотирования”. Под обучением реферированию мы пониманием 
формирование у русскоязычных студентов языкового вуза способно-
сти реферировать письменные тексты на китайском языке, а именно 
владеть стратегиями не только учебного (summarizing), но и профес-
сионально-научного, библиографического (abstracting) реферирования. 
Учебным реферированием называется реферирование в учебных целях 
(как средство обучения знаниям, навыкам и умениям), которое заклю-
чается в извлечении существенной информации и представлении ее 

“в виде краткого текста в соответствии с языковыми и стилистическими 
особенностями определенного жанра литературы и с предложенным за-
данием” [1, с. 11]. Под профессиональным (библиографическим) рефе-
рированием понимается аннотирование научной литературы с целью 
создания тех или иным типов информационных документов, соответ-
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ствующих коммуникативной ситуации и отвечающих потребностям 
читателей разных категорий. 

Итак, реферирование рассматривается как учебно-профессиональ-
ная деятельность, субъектом которой является студент старшего кур-
са бакалавриата. Способность реферировать подразумевает под собой 
владение рецептивными и продуктивными жанровыми умениями по 
созданию вторичных текстов определенного типа, соответствующих ус-
ловиям коммуникации: учебные компрессированные тексты (изложение, 
précis), учебно-научные вторичные тексты (summary, проблемно-ори-
ентированный реферат), научно-информационные вторичные тексты 
(реферат, аннотация, abstract). 

В целях определения системы трудностей обучения письменному ре-
ферированию на китайском языке был проведен поисковый эксперимент, 
в рамках которого студенты четвертого курса должны были написать 
тексты следующих жанров: 1) 缩写suōxiě “сокращенное изложение”, 2) 读
书报告 dúshū bàogào “отчет о прочитанной литературе”, 3) 毕业论文摘要
bìyè lùnwén zhāiyào “аннотация к выпускной квалификационной работе”, 
4) 学术论文摘要 xuéshù lùnwén zhāiyào “аннотация к научной статье”, 
5) 实习报告摘要 shíxí bàogào zhāiyào “аннотация к отчету о практике”. 
Работы студентов оценивались, исходя из существующих требований 
к тем или иным типам китайских вторичных текстов, принятых в ки-
тайском академическом дискурсе. Анализ реферативной деятельности 
студентов позволил выявить три группы трудностей. 

Первая группа трудностей связана с психолингвистическими особен-
ностями сенсорной и перцептивной обработки китайских иероглифиче-
ских текстов, что обусловлено типологическими особенностями китай-
ского языка. Наибольшую сложность представляет определение границы 
китайского слова, поскольку китайский иероглифический текст не имеет 
пробелов, которые сигнализировали бы о границе между словами. Иеро-
глиф является “базовой оперативной единицей чтения”, как представля-
ющий собой одновременно единицу графики (форму), фонетики (слог), 
семантики (морфема) [2, с. 56]. Отсутствие прямого указания на чтение 
иероглифического знака, обеспечивает высокую скорость чтения ввиду 
отсутствия внутреннего проговаривания, что естественно для носителя 
китайского языка. Однако для носителей буквенного языка, отсутствие 
соответствия между знаками и звуками в китайском языке препятству-
ет автоматизации навыков быстрого распознавания иероглифов из-за 
попытки проговаривания. 

К лингвистическим трудностям смысловой обработки китайских 
текстов в  процессе реферирования относятся особенности письмен-
ного (书面语体 ) китайского языка, который отличается как от устной 
формы китайского языка, так и от классического языка вэньянь: особая 
лексическая система, просодический характер синтаксиса (парность), 
использование вэньянизмов и скриптизмов (элементы вэньяня, которые 
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употребляются в целях графической компрессии и существуют лишь 
в письменном виде), обилие терминов, не имеющих фонетических калек, 

“телеграфный” стиль в целях языковой экономии [5; 3, с. 69–70]. Значи-
тельную трудность представляют синтаксические особенности китай-
ских научных текстов: сложноподчиненные предложения с придаточ-
ными условия, причины и цели, простые предложения, усложненные 
обстоятельственными оборотами времени, места и распространенными 
определениями, использование бессубъектных предложений, а также 
компрессированных сложных предложений с элементами вэньяня [3]. 
В совокупности, перечисленные трудности первой группы влияют на 
скорость восприятия реферируемых текстов и глубину понимания и мо-
гут быть зафиксированы преподавателем лишь косвенно. 

Вторая группа трудностей обусловлена социокультурными осо-
бенностями письменных вторичных текстов, принятых в  китайском 
академическом дискурсе. Считается, что реферирование является уни-
версальной (для любого языка) деятельностью по извлечению и обобще-
нию содержания первичного текста, иными словами, возможен перенос 
навыков и умений реферирования с родного языка на иностранный. 
Однако лингводидактическая диагностика стилей репродуцирования 

Таблица 1.
Жанровая интерференция в процессе реферирования на китайском языке

Китайские 
жанры

Типичные ошибки,  
совершаемые студентами

Русский 
жанр

文章缩写  
“изложение”

включение во вторичный текст соб-
ственной интерпретации, оценочного 
элемента, не соблюдение требуемого 
объема, изменение последовательно-
сти действий.

пересказ,  
резюме- 
выводы

读书报告  
“отчет  
о прочитанной 
литературе”

несоответствие структуры требо-
ваниям, отсутствие личностной 
вовлеченности, аргументирующего 
элемента композиции, изложение 
содержания цитирующим способом, 
излишняя детализация при отсут-
ствии полного понимания, значи-
тельное превышение объема

учебный 
(обзорный) 
реферат по 
предмету

学术论文摘要, 报
告摘要  
“аннотация  
к научной работе”, 
“аннотация  
к отчету”

несоответствие композиционных 
элементов требованиям, функцио-
нальная неполноценность, наличие 
оценочного элемента

прикнижная 
рекомен-
дательная 
аннотация, 
учебный  
реферат
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у студентов-носителей русского и китайского языков позволила выя-
вить разнообразие стилей репродуцирования, обусловленное не толь-
ко врожденными индивидуально-типологическими характеристиками 
языковой личности, но и приобретенными национально-языковыми 
особенностями личности (принадлежностью к той или иной лингво-
культуре, письменно-речевой опыт) [4]. Незнание жанрообразующих 
признаков китайских вторичных текстов вызывает жанровую интерфе-
ренцию (или смешение русских и китайских жанров) в процессе пись-
менного реферирования (см. табл.1). 

Среди общих трудностей учебно-научного и научного реферирова-
ния стоит выделить стилистические трудности (смешение разговорного 
и книжного регистров) и трудности, связанные с техническим оформле-
нием печатного текста на китайском языке (наличие абзацного отступа, 
соблюдение требований к шрифту, полям, интервалам и пр.). 

К третьей группе относятся трудности, связанные с индивидуаль-
ным профилем когнитивных способностей, эмоционально-волевых 
и мотивационных качеств) языковой личности, осуществляющей рефе-
рирование на китайском языке. Существенным является распростра-
ненное среди российских студентов отношение к реферату (на родном 
языке) как к отписке, назначение и критерии оценивания которой не 
вполне ясны. Негативный опыт реферирования на родном языке сказы-
вается на низкой мотивации к деятельности по написанию текстов ре-
феративного жанра на китайском языке. В таком случае крайне важным 
становится обеспечение регулярного контроля (с помощью развернутой 
системы оценивания рефератов на китайском языке) и самоконтроля 
формирования способности реферировать у студентов языкового вуза. 

В заключение отметим, что выделенные психолингвистические, линг-
вистические, социокультурные, психологические трудности свидетель-
ствуют о необходимости уточнения содержания обучения реферирова-
нию по каждому типу китайского вторичного текста.

Список литературы:
1. Заева Л. К. Обучение письменному реферированию общественно-политиче-

ских текстов на старших курсах языкового вуза (на материале английского 
языка): дис. … канд. пед. наук / Заева Леонида Кузьминична. М., 1977. 144 с.

2. Коршунов Д. С. Психолингвистические модели чтения в буквенных и иерог-
лифических языках: дис. … канд. филол. наук: 10.02.19 / Коршунов Дмитрий 
Сергеевич. М., 2012. 249 с.

3. Котов А. М. Стилистика китайского языка в сопоставительном аспекте: дис. … 
докт. филол. наук / Котов Аркадий Михайлович. М., 1988. 354 с.

4. Смолова М. А. Лингвокогнитивные стили реферирования студентов: резуль-
таты лингводидактического “разведывательного” сопоставления (на мате-
риале русского и китайского языков) // Вестник МГПУ. Серия: “Филология. 
Теория языка. Языковое образование”. 2015. № 4 (20). С. 115–119. 

124



5.  冯胜利. 对外汉语书面教学与研究的最新发展 / 哈佛大学高年级对外汉语教学
研讨会论文集/ 冯胜利，胡文泽主编. 北京：北京语言大学出版社，2008. 1–30. 

Сведения об авторе:
Смолова Мария Анатольевна, старший преподаватель, Московский 

городской педагогический университет, Москва, Россия; e-mail: maria.
smolova@mail.ru

CHALLENGES OF TEACHING UNIVERSITY STUDENTS 
TO SUMMARISE TEXTS IN CHINESE
Maria A. Smolova
Senior Lecturer, Moscow City Teacher’s Training University, Moscow, 
Russia; e-mail: maria.smolova@mail.ru

Abstract
The report focuses on the issue of teaching students of “Asian and African 

Studies” (the Chinese language) to write summaries and abstracts of written 
texts within the limits of course “The Basics of Abstracting and Summarizing”. 
Analysis of the pieces of students’ written speech activities reveals three groups 
of difficulties: difficulties arising from the peculiarities of perception and seman-
tic processing of Chinese academic texts; difficulties associated with secondary 
texts’ writing, prevailing in the Chinese discursive space (“literature review”, 

“summary”, “abstract of scientific paper”); difficulties associated with individual 
characteristics of students, as well as some features of the educational process.
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Аннотация
Сегодня образовательный процесс в вузе осуществляется в основ-

ном дистанционно, даже на очных программах. Преподаватель должен 
обеспечить это очно-дистанционное обучение методически. В данной 
работе рассматриваются способы управления учебной автономией 
студентов по курсу “Практическая фонетика”, к которым относятся: 
1) банк заданий (портфолио) и 2) способы их контроля. Банк заданий 
охватывает разные по цели направления работы, как то: а) задания, 
направленные на развитие мотивации к учебе; б) задания на расшире-
ние персональной среды обучения и т.п. Вопрос о контроле этих зада-
ний и влиянии этого контроля на эффективность автономии не имеет 
однозначного решения. Однако очевидно, что самооценка и внешнее 
экспертное (преподавательское) мнение являются частью самостоя-
тельной работы студентов.

Ключевые слова: учебная автономия, управление учебным процес-
сом, банк заданий, портфолио, оценка.

Образовательный процесс сегодня внешне эволюционирует очень 
быстро. Меняется студент и его цели в образовании; меняется препо-
даватель и его задачи и методы в обучении студентов; меняется среда — 
школа, вуз — и ее возможности и установки. В такой ситуации старые 
методы, подходы, способы мотивации и т.п. не отмирают, но видоизменя-
ются, и кроме того, появляются новые элементы в этой системе. Понятие 
учебной автономии (близкими по смыслу или частично синонимичными 
можно считать: автономность, образовательная автономность, самооб-
учение и др.) зародилось относительно давно в конце XX века (подроб-
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ный экскурс в историю появления термина в педагогике см. [2]), однако 
с широким использованием информационно-коммуникационных тех-
нологий приобрело новое звучание.

В данной работе под учебной автономией понимается “интегратив-
ное качество личности обучающегося, предполагающее его готовность 
самостоятельно регулировать свою учебную деятельность в  соответ-
ствии со своими потребностями и способностями, совместно или неза-
висимо от учителя отбирая ее цели, содержание, методы и оценивая ее 
результаты” (см. [5] об образовательной автономности).

Целью данной работы является описание заданий, которые послужили 
основой для формирования учебной автономии, как готовности к самосто-
ятельной познавательной деятельности, на занятиях в курсе “Практическая 
фонетика” у бакалавров направления “Лингвистика” (НИТУ “МИСиС”). 
Более конкретно, будут описаны банк заданий для разного уровня подго-
товки, содержание тестового портфолио, аудиторный и дистанционный 
режим контроля выполнения заданий, отклик студентов на эту работу.

Курс “Практическая фонетика” (1–2 курс бакалавриата) занимает 
два часа аудиторной работы в неделю. Рабочая программа дисциплины 
предполагает, что студенты занимаются самостоятельно в два раза боль-
ше, чем с преподавателем. Проще говоря, это значит, что почти каждый 
день студенты самостоятельно занимаются (или должны заниматься) 
английской фонетикой. 

В таких условиях учебный процесс может принимать любые формы. 
Здесь ниже будет описан один из возможных вариантов, нацеленный на 
формирование учебной автономии студентов, — банк заданий. Главное, 
будут приведены и проанализированы некоторые способы управления 
ею — еженедельный контроль и тестовый портфолио.

Во-первых, обратимся к содержательной стороне заданий, которые 
полностью соответствуют основным темам курса (например, 3 семестр 
бакалавриата): дифтонги, виды терминальных тонов и их структура, ин-
тонация разных коммуникативных типов высказываний (утвердитель-
ных, вопросительных, повелительных, восклицательных и фатических). 
С другой стороны, материалом для этих упражнений могут выступать 
доступные аутентичные ресурсы любой направленности: подкасты 
(исторические, новостные, научные, познавательно-развлекательные); 
художественные фильмы; записи публичных выступлений; обычный на-
бор лингвистического материала (поговорки, лимерики, песни, учебные 
диалоги и т.п.); материал со специализированных сайтов фонолого-фо-
нетического толка; аудиокниги (подробнее см. [4]).

Разнообразие материала, который служит основой для изучения фо-
нетических явлений, позволяет студенту выбирать то, что ему нравится 
и близко, как будет показано далее.

Во-вторых, с методической точки зрения банк заданий строится по 
следующим принципам: 
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1) упражнения, нацеленные на понимание теоретического материала 
(например, понятие терминального тона и его структуры) / на овладе-
ние практическим навыком (например, см. ниже Табл. 1, Задание 1);

2) упражнения, нацеленные на расширение персональной среды об-
учения / на расширение кругозора [6] (например, см. ниже Табл. 1, 
Задание 2);

3) упражнения, нацеленные на развитие учебной автономии (например, 
дается список источников, где можно найти изучаемое фонетиче-
ское явление, студент выбирает тот, что ему интереснее, см. Табл. 1, 
Задание 3).
Все упражнения в банке заданий обсуждаются до их выполнения: 

преподаватель объясняет цели этих упражнений, и какой ожидается ре-
зультат при разном уровне выполнений (например, упражнение можно 
разбить на этапы и выполнить только отдельные этапы, а не все задание 
целиком). Кроме того, выполнять задания можно коллективно, а предъ-
являть индивидуально (см. подробнее ниже). При таком подходе соблю-
дается один из элементов автономности: студент делает то, что ему под 
силу, по его способностям. Кроме того, подобный анализ заданий в даль-
нейшем облегчает студентам задачу составления своих упражнений для 
сокурсников (как одно из заданий портфолио).

В-третьих, большинство упражнений так или иначе задействуют ин-
формационные технологии, что, с одной стороны, упрощает их выпол-
нение (например, запишите свое чтение отрывка на любом устройстве 
и пришлите файл), а с другой, — бросает вызов студентам (например, 
использование программы Praat (http://www.fon.hum.uva.nl/praat/) для 
акустической обработки звучащей речи).

Итак, как можно управлять учебной автономией при использовании 
банка данных, примерно описанного выше?

Во-первых, с помощью еженедельного контроля. 
В виду того, что занятия проходят раз в неделю, назначается еще один 

день в неделю, когда студенты должны прислать выполненные задания 
электронно, используя обучающую платформу (Canvas в случае НИТУ 

“МИСиС”), Google сайт дисциплины, специальный Google документ или 
на почту преподавателю. Преподаватель дает всем студентам обратную 
связь и видит, какие слабые места у кого еще остались. В последнем слу-
чае даются персональные рекомендации. Работа может быть доработана. 

Параллельно выполняются другие задания к аудиторному классу, 
и они проверяются на занятии. Эти упражнения в основном нацелены 
на речевую практику. 

Как показывает опыт, дистанционный еженедельный контроль очень 
трудоемок для преподавателя. Однако его эффективность для студента чрез-
вычайно высока. Студенты стараются выполнить задания, так как: 1) они 
сами выбирают, что делать (можно надеяться на их внутреннюю мотиви-
рованность); 2) они собирают баллы в установленной в вузе балльно-рей-
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тинговой системе (действие внешней мотивации); 3) так вырабатывается 
привычка слушать / читать на английском языке каждый день (главная цель 
курса и одно из золотых правил изучения любого иностранного языка). 

Для оптимизации этого труда можно использовать инструмент порт-
фолио. Под портфолио понимается набор заданий, которые призваны 
демонстрировать усвоение тем курса студентом. Портфолио принимает-
ся два раза в семестр: в середине и в конце. По каждой теме разработан 
ряд заданий, из них студенты могут выбрать наиболее понравившиеся 
и представить эти задания в портфолио. Как уже говорилось выше, за-
дания студенты могут выполнять коллективно, а представлять индиви-
дуально. На практике это может выглядеть так (см. Табл. 1, Задание 1): 
составлением таблицы по терминальным тонам могут заниматься от-
дельные студенты, потом поделиться этим материалом со всеми. При-
меры ищет кто-то еще и т.д. Однако во время представления портфолио 
у каждого студента есть бумажная папка с материалом, у каждого есть 
электронная папка с примерами, и каждый может рассказать о любом 
тоне и прочитать тонограмму с примером.

После применения такого подхода к развитию учебной автономии 
с использованием смешанного обучения был проведен опрос студентов 
об их мнении и их впечатлениях от курса. Ниже в Табл. 2 приведены 
примеры ответов о Задании 1 (см. Табл. 1)

В заключение хотелось бы отметить, что понятие учебой автономии 
не дискретно, те критерии и описания, которые приведены выше, могут 
лишь частично покрыть обширное явление, формируемое в течение жиз-
ни. В силу этого, формирование готовности учиться, воспитание любо-
знательности, развитие мотивации и интереса к явлениям окружающей 

Таблица 2. Примеры ответов о Задании 1

№ 
Ответа

What do you think of this task?  
Is it useful, effective in any way,  

interesting? Use your descriptions.

Would you change it? 
If yes, how? Other  

comments on the task.

1 “I can say that this particular task was very 
helpful and beneficial. This is what help us 
to distinguish tones. The chart was very 
convenient” (Прим.: Стиль сохранен, 
исправлена только орфография).

“It would be nice if we 
have more audio files for 
every tone to practise it 
at home because we for-
get the sound fast”.

2 “To speak the truth, I found this task rath-
er boring, but now I understand that it will 
help me to prepare for the exam”.

“Fill in the tables is 
always boring, so I can 
change nothing there”. 

3 “As we are the young linguists, I think we 
must know the basic theory of English 
phonetics”.

LIKE!
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среды, к разным сферам человеческой жизни и т.п. — все это внутренняя 
работа каждого человека, которую можно только поддержать в образо-
вательном процессе в школе и в вузе. 
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Abstract
Nowadays in the situation of blended learning to teach students how to 

study is vital. Learner autonomy is one’s readiness to use their inner curiosity to 
study, to exploit their abilities and enjoy their interests. A course in Phonetics 
may be a good example how to reach this. The article gives a description of 
a bank of tasks to boost learner autonomy; the notion of Portfolio is intro-
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duced in a nontraditional sense to show how to manage the bank of tasks; 
some other ways are demonstrated how to optimize the studying process for 
students which may result in their autonomous learning. Students’ feedback 
on the course also has been collected and is presented here.

Key words: learner autonomy, bank of tasks, portfolio, phonetics

References:
1. Antipova E. Ya., Kanevskaia, S. L., and Pigulevskaia, G. A. (1985). Posobie po an-

gliiskoi intonatsii [A Handbook of English Phonetics]. Moskva: Prosveshchenie.
2. Bukhteeva, E. E. (2013). Filosofskii i psikhologo-pedagogicheskii analiz avtonomii 

v uchebnoi deiatel’nosti [Philosophical, Psychological and Pedagogical Analysis of 
Studying Activity]. Nauka i shkola [Science and School], № 3, 145–147. Retrieved 
23 March, 2017 from http://cyberleninka.ru/article/n/filosofskiy-i-psihologo-ped-
agogicheskiy-analiz-avtonomii-v-uchebnoy-deyatelnosti. 

3. Vasil’ev V. A., Katanskaia, A. R., and Lukina, N. D. (2009). Fonetika angliiskogo iazyka: 
prakticheskii kurs [A Practical Course in English Phonetics]. M.: Vysshaia shkola.

4. Sukhova, N. V., and Zakharova, M. S. (2015). O roli smeshannogo obucheniia v dist-
sipline “Prakticheskaia fonetika” [Blended Learning in a Course in Phonetics]. In 
Teoriia i praktika inostrannogo iazyka v vysshei shkole [Theory and Practice of For-
eign Language in Higher School]. Ivanovo, 11, pp. 185–199.

5. Khodiakov, D. A. (2012). Obrazovatel’naia avtonomnost’ izuchaiushchikh inostran-
nye iazyki: sposobnost’ ili gotovnost’? [Learner Autonomy of FL Students: Abili-
ties or Readiness?]. In Izvestiia VGPU [News of VGPU], № 10, 98–102. Retrieved 
23 March, 2017 from http://cyberleninka.ru/article/n/obrazovatelnaya-avtonom-
nost-izuchayuschih-inostrannye-yazyki-sposobnost-ili-gotovnost 

6. Tochon, F. V., Karaman, A. C., and Ökten, C. E. (2014). Online instructional per-
sonal environment for deep language learning. International online journal of educa-
tion and teaching. Vol. 1, No. 2, pp. 71–100.

Code-switching in Teaching Vocabulary:  
A Conversation Analysis Perspective

Frantisek Tuma
Masaryk University in Brno 

Abstract
This paper addresses the phenomenon of code-switching in English as a for-

eign language (EFL) classes conducted at university level in Czechia. Theoreti-
cally and methodologically the analysis builds on Auer’s sequential approach 
to code-switching whereby the instances of code-switching are viewed as po-
tential contextualization cues. The overall aim of the analysis, which builds on 
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video-recordings of 11 EFL classes (987 mins), was to uncover how the partici-
pants used code-switching in teacher-student classroom interaction. This paper 
introduces the analysis and some of its preliminary outcomes. On selected data 
extracts it is shown how the teacher and the students used code-switching to 
deal with vocabulary items.

Key words: classroom interaction, conversation analysis, code-switching, 
teaching English as a foreign language, teaching vocabulary.

This paper addresses the phenomenon of code-switching in English as 
a foreign language (EFL) classes conducted at university level in Czechia. By 
means of a qualitative analysis I uncover some of the practices that underlie 
the switching between Czech (i.e. the participants’ mother tongue) and English 
(i.e. the target language). In this respect, it attempts to contribute to a better 
understanding of tension between using and not using the mother tongue in 
foreign language teaching in a monolingual class (e.g. [3; 7, p. 279–300]).

Below is presented a set of findings related to teaching vocabulary, whose 
selection was motivated by the inclusion of this paper in the Foreign Language 
Teaching section. The area of addressing vocabulary in the foreign language 
classroom can be addressed from a number of perspectives, from which I ad-
dress only three. Firstly, a “methodic” view can be mentioned, as there are 
countless publications on how to teach vocabulary (e.g. [9]). Secondly, there 
are a number of studies of vocabulary learning conducted in psycholinguistic 
or SLA traditions (for a review see [6]). Third, there is an emerging body of 
research focusing on how vocabulary is actually taught and used in the details 
of highly contextualized classroom interaction (e.g. [11]). The present paper 
presents an analysis conducted in the third tradition.

Theoretically and methodologically the analysis builds on Auer’s sequen-
tial approach to code-switching (e.g. [1; 2]), which assumes that the choice of 
language in one turn influences the choice of language in the following turn. 
Hence the relevance of ethnomethodological conversation analysis [8] (for 
recent introductions in Russian see [4; 10]). The instances of code-switching 
are viewed as potential contextualization cues (Gumperz, 1982), i.e. the signals 
that the speakers use to interpret what is happening in their talk-in-interaction.

The analysis was conducted within the Classroom interaction in English lan-
guage teaching in higher education project. I video-recorded 11 classes (a total 
of 987 mins) of English as a foreign language course whose target level was 
B1. The course was taught at one of the largest Czech public universities. In 
Czechia, English is typically the first foreign language that children learn at 
schools, and B1 is the minimum outcome level of secondary education. The 
ESP course was attended by 19 undergraduate students and taught by one 
teacher. For the purposes of this study I transcribed three video-recordings, 
from which I isolated sequences in which the participants code-switched in 
whole-class interaction. I created a sub-collection of sequences in which vo-

133



cabulary teaching occurred. In this paper I present and analyze some of the 
most typical instances. The transcripts follow the transcription conventions 
as proposed by G. Jefferson. The letters T and S (1, 2, etc.) refer to the teacher 
and the students, respectively. Occurrences of Czech are in bold and English 
translations are provided below them in italics.

Extract 1 below shows a typical instance of code-switching in a vocabulary 
explanation sequence.

Extract 1: At risk of extinction (recording 5, 0:52:07)
1 T:  and the last one (.) to recover? recover? do you understand recover?
2  [>what‘s the meaning?<]
3 S:  [zotavit se                                     ] nebo=
 to recover                                             or
4 S:  =zotavit se, výborně, zotavit se. mhm? Sofie, would you finish it please.
 to recover, excellent, to recover.

The sequence consists of three turns. In the first one the teacher men-
tions the word “recover”, which appeared in a material that the class worked 
with. The word is mentioned repeatedly in line 1, after which the teacher asks 
whether the students understand the word. Her question in line 2 overlaps 
with a student’s answer (line 3), which is a literal translation of the word. The 
teacher accepts the translation by repeating it and saying “excellent” in Czech. 
Then the teacher switches into English to return to the previous activity.

The basic structure that is related to the explanation of vocabulary, as shown 
in Extract 1 corresponds to the IRE sequence (Initiation — Response — Evalu-
ation) [5], which is typical of frontal teaching. The participants, as the video-re-
cordings showed, usually switched from English into Czech after a teacher’s 
invitation to explain the meaning of the word. It should be pointed out that 
the student in Extract 1 provided a Czech translation without being explicitly 
asked to translate the word. The analysis revealed that this behavior was con-
sistent across the three classes that were analyzed — questions such as “Do you 
understand X?” or “What’s the meaning (of Y)?” were heard by the students as 
invitations to provide translations of the English words. The translations were, 
in turn, accepted by the teacher, who typically repeated the translated word. 
She then switched into English to go on.

Less usual were sequences in which the switching into Czech was realized in 
the first part of the sequence, i.e. the teacher’s initiation, as shown in Extract 2.

Extract 2: Embarassed (recording 8, 1:08:41)
1 T:  fine, waste. any questions? do you understand (.) the sentences? 
2 what about at (.) risk (.) of (.) extinction. (1.0) 
3 co to znamená= 
 what does it mean?
4 S1:  =at risk=
5 ((T looks at a student))
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6 T:  =risk of extinction. in six. animals at riks (.) sorry, (0.7) risk of extinc-
tion. (h.)
7 (1.2)
8 S?:  uhm.
9 T:  co jim hrozí?
 what menaces them?
10 SS:  vyhynutí.
 extinction
11 T:  vyhynutí. ano, vyhynutí, mhm, fajn ( ). Jinak všemu rozumíte, ano? 
So ((shortened))
 extinction. yes, extinction, mhm, fine ( ). Otherwise you understand eve-
rything, right?

Extract 3 shows a more complex realization of the practices outlined above. 
The teacher first elicits the meaning of “at risk of extinction” (lines 2–3). Al-
though the student response (line 4) might be heard as an answer to the teach-
er’s question in the sense that the actual existence of the birds is at risk, the 
teacher responds to S1’s answer by re-focusing on the sixth item in the handout 
(line 6). Similarly to other initiations in English (e.g. Extract 1), the teacher 
first asks for the meaning of the phrase (line 3), but she then makes her ques-
tion more specific by asking what the thread is (line 9). Several students then 
respond in Czech (line 10) and the teacher accepts the answer (line 11). She 
then switches into English to start another activity. Extract 2 shows that in 
a meaning elicitation sequence, code-switching may occur after the teacher 
focuses on the item, i.e. the invitation to provide the meaning can be uttered 
in the mother tongue (lines 3 and 9). Lines 4–8, which are uttered in English, 
also illustrate that the participants code-switch to contextualize a digression 
from the present activity (i.e. a temporary transition from a meaning-elicita-
tion activity to a refocusing activity).

I went through the three lessons to find other instances of vocabulary-teach-
ing episodes. Interestingly, there were several instances in which the partici-
pants referred to some synonyms of the words in question, as shown in Extract 
3, in which the participants in class check answers.

Extract 3: Teasing (recording 2, 0:37:17)
1 T:  Nikolka?
2 Nik:  teasing, making fun of?
3 T:  uhmm, fine. what is uhm verb infinitive? sorry, infinitive. teasing. teasing.
4 S?:  tease.
5 T:  to tease, fine. and do you know uhm other synonyms? tease somebody, to?
6 S?:  °bully or?°
7 T:  bully, it’s yeah, it’s more than tease. in the text you have mockery. (.) 
8 so mockery is a noun ((writes on the board)) and the verb would be to?
9 S?:  mock.
10 T:  mock, mhm. mock somebody or (.) mock at somebody. 

135



The key point here is that the teacher initiates the sequence by asking “do 
you know other synonyms?” (line 5), which is more specific than “what’s the 
meaning?” (Extract 1) or “what does it mean?” (Extract 2). In Extract 3, the 
students are likely to have been familiarized with the meaning of the word, as 
they were able to match “teasing” and “making fun of ” (line 2) and provide 
the word “bully” as a synonym (line 6). 

Clearly, the focus of the sequence in Extract 3 is on establishing a semantic 
network in the target language, whereas in Extracts 1 and 2 the focus is on 
linking the lexical item in the target language with its equivalent in the mother 
tongue. This refers to the intralingual and interlingual strategies [7, p. 279–300], 
respectively. In order to implement the strategies, as the analysis of the three 
recordings showed, the teacher initiated the sequences in different ways and 
the students responded accordingly. Whereas the teacher’s general questions 
about meaning (“What is the meaning?”, “What does it mean?”) uttered in the 
target language or the mother tongue elicited translations of the lexical items, 
the teacher used more explicit question (e.g. “Do you know other synonyms?”) 
to invite the students to provide words in the target language.

To summarize, the analysis uncovered that the participants switched from 
the target language to their mother tongue and back in vocabulary-related 
sequences, in which the teacher adopted an inter-lingual strategy. By asking 
questions about the meaning of a word (in Czech or in English) the students 
provided translations. The teacher accepted the Czech translation in Czech 
and switched into English to move on. The implementation of an intralingual 
strategy, on the other hand, involved a more explicit invitation to provide 
synonyms.

The findings presented in this paper are consistent with other studies of 
vocabulary teaching and code-switching. For example, Waring et al. [11] have 
shown that the teachers did some of the following actions: (1) set a word in 
focus, (2) contextualize the word, (3) invite or offer explanation and (4) close 
the explanation with a repetition. The vocabulary explanation sequences which 
entailed code-switching in the three video-recordings were consistent with 
this sequence (perhaps with the exception of contextualizing the word, which 
occurred in the previous turns, but see Extract 2, line 6). The analysis also 
showed that the participants used code-switching to contextualize the changes 
in the ongoing interaction [1; 2], more specifically to elicit a translation, to (re)
focus on the word in question or to return to the previous activity.

Acknowledgement:
This work was supported by the Czech Science Foundation (grant GA15–

08857S: Classroom interaction in English language teaching in higher education).

References:
1. Auer, P. (1998). Introduction. Bilingual conversation revisited. In P. Auer (Ed.), 

Code-switching in conversation (pp. 1–24). London: Routledge.

136



2. Auer, P., & Eastman, C. M. (2010). Code-switching. In J. Jaspers, J.-O. Östman, & 
J. Verschueren (Eds.), Society and language use (pp. 84–112). Amsterdam: John 
Benjamins Publishing.

3. Cook, V. (2001). Using the first language in the classroom. Canadian Modern Lan-
guage Review/ La Revue Canadienne Des Langues Vivantes, 57(3), pp. 402–423.

4. Korbut, A. (2015). Говорите по очереди: нетехническое введение в конвер-
сационный анализ [Turn-Talking: Non-technical Introduction to Conversation 
Analysis]. Russian Sociological Review, 14(1), pp. 120–141.

5. Mehan, H. (1979). Learning lessons. Cambridge, London: Harvard University Press.
6. Schmitt, N. (2008). Instructed second language vocabulary learning. Language 

Teaching Research, 12(3), pp. 329–363. 
7. Stern, H. H. (1992). Issues and options in language teaching. (P. Allen & B. Harley, 

Eds.). Oxford: Oxford University Press.
8. ten Have, P. (2007). Doing conversation analysis (2nd ed.). London: SAGE Publica-

tions.
9. Thornbury, S. (2002). How to teach vocabulary. Longman.
10. Ulanovsky, A. M. (2016). Феноменология разговора: метод конверсационного 

анализа [Phenomenology of conversation: method of conversation analysis]. Vo-
prosy Psikholingvistiki, 27(1), pp. 218–237.

11. Waring, H. Z., Creider, S. C., & Box, C. D. (2013). Explaining vocabulary in the 
second language classroom: A conversation analytic account. Learning, Culture 
and Social Interaction, 2(4), pp. 249–264. 

About the author:
František Tůma
PhD, Associate Professor, Masaryk University, Brno, Czechia; e-mail: 

tuma@ped.muni.cz

Иноязычное образование студентов магистратуры 
в техническом вузе: технологический подход

С. Ю. Тюрина, Е. Б. Староверова
Ивановский государственный энергетический университет

Аннотация
Рассматриваются вопросы особенностей технологического подхода 

в образовательном процессе магистрантов в высшей школе. Описывают-
ся основные требования и принципы проектирования технологий обуче-
ния. Представлен практический опыт внедрения технологии Портфолио 
в процессе иноязычного обучения студентов магистратуры технической 
высшей школы. Подчеркивается, что внедрение технологии Портфолио 
в целом способствует повышению качества образования и созданию 
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условий для личностного и профессионального роста студентов. Опыт 
показывает, что в процессе работы у студентов магистратуры формиру-
ются интегративные, коммуникативные и рефлексивные умения и на-
выки. Технология Портфеля в процессе обучения иностранному языку 
в неязыковом вузе является инструментом, представляющим результаты 
обучения иностранному языку в зависимости от реального уровня сфор-
мированности компетенций обучающихся.

Ключевые слова: технологический подход, иноязычное образование, 
Портфолио. 

Вопросы особенностей технологического подхода в образователь-
ном процессе исследовались в работах Н. В. Бордовской, В. П. Беспалько, 
М. В. Кларина, П. И. Пидкасистого, Е. С. Полат, Г. К. Селевко, В. А. Сласте-
нина, Н. Ф. Талызиной, М. А. Чошанова и др. 

Отечественные исследователи рассматривают различные виды тех-
нологий и связывают повышение качества образования с внедрением 
личностно-ориентированных, диалоговых, интерактивных, информа-
ционных, коммуникативных технологий и технологий организации ав-
тономной работы, обучающихся в процесс обучения.

Каждая из технологий обладает своими особенностями, но любая из 
них, используемая в сфере образования, должна соответствовать следу-
ющим основным требованиям [2].

 — концептуальность, то есть в основе должна лежать определенная на-
учная концепция, включающая философское, психологическое, ди-
дактическое и социально-педагогическое обоснование достижение 
образовательных целей;

 — системность, это предполагает, что технология обладает всеми при-
знаками системы: логикой процесса, взаимосвязью всех его частей, 
а также целостностью;

 — управляемость подразумевает диагностическое целеполагание, про-
ектирование процесса обучения, использование различных средств 
и методов с целью коррекции результатов;

 — воспроизводимость рассматривается как возможность применения 
технологии в других однотипных образовательных учреждениях;

 — эффективность.
В тесной взаимосвязи с названными выше требованиями находятся 

принципы проектирования технологий обучения: принцип целостности, 
воспроизводимости, нелинейности педагогических структур, принцип 
адаптации процесса обучения к личности студента и принцип потенци-
альной избыточности учебной информации [1, p. 46]. 

В данном работе мы рассматриваем практический опыт внедрения 
технологии Портфолио в процессе иноязычного обучения студентов 
магистратуры технического вуза. 
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Алгоритм разработки Портфолио магистранта включает следующие 
действия:
1. Выбор вида Портфолио.
2. Определение цели.
3. Определение разделов.
4. Разработка структуры материалов.
5. Сбор и оформление материалов.
6. Разработка критериев оценки и самооценки. 
7. Разработка листа самооценки.
8. Разработка листа оценки курса. 
9. Презентация Портфолио. 

Виды Портфолио классифицируют в соответствии со следующими 
критериями: 

 — основной субъект образования, например, индивидуальное портфо-
лио бакалавра, магистра, преподавателя вуза или коллективное;

 — вид деятельности: научно-исследовательский, практико-ориентиро-
ванный, проблемно-ориентированный; 

 — цель создания: Портфолио достижений, рефлексивное, проблемное, 
тематическое, портфолио проекта;

 — время создания: в рамках всей дисциплины в течение семестра или 
года, в рамках одной темы;

 — способ обработки и хранения материалов, например, электронный 
вариант или портфолио на бумажных носителях.
Таким образом, описываемый нами Портфолио является индиви-

дуальным, научно-исследовательским по виду деятельности, представ-
ляет собой “папку достижений”, используется в течение учебного года 
в рамках дисциплины “Иностранный язык в сфере профессиональной 
коммуникации” и представлен на бумажном носителе.

Определяя основные цели, отметим, что Портфолио используется для 
рефлексии, самооценки и саморазвития; может быть использовано для 
возможной аттестации и предъявлено потенциальному работодателю 
при распределении.

Основные разделы Портфолио включают следующие:
1. Introduction / Введение.
2. My Language Passport / Языковой паспорт.
3. My Language Learning Biography / Языковая биография.
4. The Dossier / Папка работ.
5. Assessment list / Табель оценок.
6. Self-Evaluation Letter / Лист самооценки. 
7. Course Evaluation / Оценка курса. 

В Портфолио описаны критерии и шкала оценки устного монологиче-
ского и диалогического высказываний, представлена структура, а также 
критерии и шкала оценки презентации. 
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Критерии оценки навыков устной монологической речи представле-
ны как Assessment Criteria List. Используется пятибалльная шкала оценки 
по следующим критериям: 

 — организация и связанность высказывания; 
 — точность и правильность высказывания; 
 — беглость, свободное владение; 
 — соответствие теме высказывания. 

При взаимном оценивании диалогического высказывания (Peer as-
sessment), необходимо учитывать следующие критерии: 

 — организация и связанность высказывания; 
 — взаимодействие с собеседником;
 — точность и правильность высказывания; 
 — беглость, свободное владение; 
 — соответствие теме высказывания. 

Важным критерием во время диалогического общения является уме-
ние взаимодействовать с собеседником. Наивысший балл студент полу-
чает, если он/она демонстрирует способность логично и связно вести бе-
седу: начинает и поддерживает ее с соблюдением очередности при обме-
не репликами, проявляет инициативу при смене темы, восстанавливает 
беседу, в случае сбоя, выражает согласие или несогласие с собеседником, 
осуществляет запрос информации, просит разъяснить, уточнить детали, 
логично завершает беседу, использует стратегии вежливости. Ценится 
также лексическая и грамматическая правильность оформления выска-
зывания, беглость и свободное владение языком, а также соответствие 
теме высказывания. 

Студенты систематично отслеживает результаты своей деятельности. 
Оценки за все выполненные работы заносятся в Итоговый табель оценок 
или Final Assessment List. В Итоговом табеле оценок все работы сгруп-
пированы в соответствии с основными видами речевой деятельности: 
говорение, аудирование, письмо, чтение; и в соответствии с субъектами 
оценивания: оценка преподавателя, Teacher assessment, взаимная оценка, 
Peer assessment, и самооценка, Self-assessment. 

По окончании учебного курса, как правило, в конце учебного года, 
студентам предлагается проанализировать свою деятельность и её ре-
зультаты. Анализ и самооценка представлена в виде письма, в котором 
студент отвечает на следующие вопросы:

 — В каком виде речевой деятельности (аудирование, чтение, письмо, 
говорение) Вы достигли наибольших результатов? Как Вы это можете 
объяснить?

 — Ваши сильные стороны в иноязычной деятельности. Какие виды ра-
бот из материалов Портфолио подтверждают это?

 — Ваши слабые стороны в иноязычной деятельности. Как Вы это можете 
объяснить?
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 — Ваши планы по улучшению слабых сторон иноязычной деятельности.
 — Оцените Ваши усилия по пятибалльной шкале оценок.

Основная задача письма-самооценки — проанализировать свою ра-
боту в течение года, составить собственную самооценку: что удалось, 
с точки зрения студента, что не удалось и почему, каковы сильные и сла-
бые стороны работы, на что следует обратить внимание в перспективе.

Во время презентации студентом своего Портфолио учитываются 
следующие требования к его содержанию и оценке: самооценка резуль-
татов овладения всеми видами речевой, а также познавательной дея-
тельности; систематичность и регулярность самооценки; структуриза-
ция материалов Портфолио; аккуратность и эстетичность оформления 
Портфолио; целостность, тематическая завершенность представленных 
материалов, отражающих развитие личности студента. 

Отметим, что использование технологии Портфолио реализует сле-
дующие функции в процессе иноязычного образования:

 — Во-первых, диагностическую, поскольку позволяет выявить пробелы 
в знаниях в области иностранного языка, и, следовательно, опреде-
лить те области знаний и навыков, которые необходимо формировать 
и развивать.

 — Во-вторых, функцию целеполагания, так как помогает развитию уме-
ния ставить перед собой определённые цели. 

 — В-третьих, организационную, поскольку участники процесса обу-
чения планируют и в итоге осуществляют различные виды деятель-
ности.

 — В-четвертых, информационную, так как создаёт целостное представ-
ление о курсе по изучаемой дисциплине, а также способствует обоб-
щению и систематизации научной и профессиональной информации 
на английском языке.

 — В-пятых, контролирующую, поскольку позволяет в процессе обуче-
ния отслеживать качество овладения студентом учебными материа-
лами, качество приобретённых навыков и умений.

 — В-шестых, функцию оценивания, что даёт возможность студенту 
оценить уровень своих знаний и навыков, и преподавателю — под-
держивать обратную связь. 

 — В-седьмых, мотивационную, поскольку поддерживает интерес к дис-
циплине за счет включения в курс различных учебных материалов 
и творческих заданий.
Опыт использования технологии Портфолио показывает, что в про-

цессе работы у студентов магистратуры формируются общеучебные, ор-
ганизационно-поисковые, коммуникативные и рефлексивные умения 
и навыки.

Таким образом, использование технологии Портфеля в процессе об-
учения иностранному языку в неязыковом вузе является инструментом, 
представляющим результаты обучения иностранному языку в зависимо-
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сти от реального уровня сформированности компетенций обучающихся. 
Внедрение технологий в процесс образования в высшей школе способ-
ствует созданию условий для личностного и профессионального разви-
тия студентов. Вопросы разработки технологий личностного развития 
средствами учебных дисциплин, а именно средствами иностранного язы-
ка, несомненно, представляют интерес для преподавателей-практиков. 
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Abstract
The paper deals with the issues of implementation of the technology ap-

proach in the educational process of Master Degree students in the High 
School. The key requirements and principles to design education technology 
are discussed. Real-life experience of implementation of Portfolio technology 
into Foreign Language Course for Master Degree students of technical uni-
versity is described. The idea that implementation of Portfolio technology en-
hances both the quality of the education process and personal and professional 
growth of the students is highlighted. The experience shows that integrative, 
communicative and reflexive skills of students are developed. Portfolio tech-
nology is a special tool to define the results of the studying of foreign language 
in technical university that depend on the level of the students’ competences.
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Развитие навыков употребления неличных форм глагола 
при подготовке к описанию процесса в IELTS  

(Writing Task 1)

З. Р. Абдуллаева 
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Аннотация
Статья посвящена приемам работы над грамматическими навыка-

ми, необходимыми для выполнения Writing Task 1 (описание процесса) 
в письменной части Academic IELTS. Проанализированы типы упраж-
нений, предлагаемые в имеющихся пособиях по подготовке к IELTS. 
Выявлено, что спектр грамматических структур, необходимых для опи-
сания процессов, не достаточно дидактически проработан и не учи-
тывает особенности русскоязычных кандидатов. Анализ письменных 
работ студентов показал, что трудности на уровне В1–В2 CEF вызыва-
ет употребление неличных форм глагола. Предлагается дискурсивный 
подход к преподаванию вербалий, учитывающий функционирование 
данных грамматических единиц в рассматриваемом типе академиче-
ского текста. 

Ключевые слова: Academic IELTS, Writing Task 1, описание процесса, 
академическое письмо, дискурс, грамматика, обучение грамматике.

Подготовка студентов российских вузов к сдаче академической раз-
новидности международного экзамена IELTS становится все более вос-
требованной в академической среде, входит она и в программу по ан-
глийскому языку студентов технического бакалавриата НИТУ МИСиС. 
Как показывает практика преподавания, работа над письменной частью 
Academic IELTS представляет наибольшую трудность не в плане написа-
ния эссе, а в плане описания графа. Это первое задание письменной части 
IELTS, основанное на работе с визуальной информацией в виде графика, 
диаграммы или карты, которые необходимо предварительно проанали-
зировать и затем описать. Сложность задания для студентов-бакалавров 
объясняется тем, что они плохо знакомы с данным видом работы и на 
родном языке. Более того, если работа с графиками все-таки представле-
на в имеющихся аутентичных пособиях, то описанию технологического 
или естественного процесса внимания уделяется совсем мало. На офи-
циальном сайте IELTS отсутствуют как демонстрационные задания, так 
и анализ работ кандидатов (sample answers), выполненных именно в этом 
жанре [1]. 
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Студенты Национального исследовательского технологического уни-
верситета МИСиС, которым предстоит пройти курс подготовки к IELTS, 
находятся, в среднем, на уровне В1-В2 CEF [2], что соответствует Bands 
4–6 по классификации IELTS [2]. В дескрипторе оценки письменной ча-
сти IELTS указано, что на уровне 6 (Band 6) студент должен, помимо всего 
прочего, продемонстрировать достаточный репертуар синтаксических 
единиц, включающих как простые, так и сложные (complex) предложения 
[3]. В настоящем исследовании был проведен анализ 36 текстов-моделей, 
которые предлагаются в аутентичных учебниках и интернет-ресурсах, 
посвященных подготовке к IELTS, в результате которого выяснилось, что 
под сложными предложениями имеются в виду и сложноподчиненные 
предложения, и предложения, осложненные инфинитивными, причаст-
ными конструкциями, разнообразными формами герундия и других 
неличных форм глагола. 

Далее были определены грамматические параметры, заданные дан-
ным видом текста (дискурса), а именно: 1) формы пассивного залога 
в Present Simple, реже в Present Perfect; 2) придаточные определитель-
ные; 3) языковые способы выражения цели (инфинитив с to и in order to, 
the For-to-Infintivive Construction, придаточные цели с союзом so that), 
4) способы выражения причины и следствия, в т.ч. с помощью сложного 
дополнения (X causes/forces Y to do sth) и герундиальной конструкции 
(X results in Y doing sth); 5) стяжение, или компрессия, двух или более 
простых предложений в одно при помощи причастий и причастных обо-
ротов (The trees are felled using saws; The bricks are heated in a kiln, followed 
by a cooling process); 6) причастия I и II в функции определения. Данные 
дискурсивно обусловленные параметры и должны стать целевой грамма-
тикой при обучении. Это обеспечило бы грамматическую вариативность 
письменных ответов кандидатов.

В настоящем исследовании был проведен анализ 38 работ в формате 
описания технологического процесса, выполненных студентами с уров-
нем языка В1-В2. В результате было подсчитано количество правиль-
ных и неправильных употреблений, а также частотность грамматиче-
ских структур, составляющих отмеченную выше целевую грамматику. 
Анализ позволил выявить проблемные области, в который процентная 
доля правильных употреблений не велика. Результаты приведены в Та-
блице 1.

Как следует из таблицы, употребление сказуемых в пассивном залоге, 
придаточных определительных и инфинитивов цели вполне удовлет-
ворительное, отчасти благодаря положительному переносу из родного 
языка. 

Другие способы выражения целеполагания включают в себя прида-
точные цели с so that, конструкция the For-to-Infinitive, а также струк-
тура for+gerund. Анализ показал, что студенты недоразличают данные 
синтаксические структуры: в выборке отсутствуют случаи корректного 
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употребления придаточных с so that и the for-to-infinitive для выражения 
цели действия, приведем пример распространенной ошибки: *In order 
to, ketchup turn out delicious we add sugar, vinegar and salt. В то же самое 
время, герундий с for для выражения цели не вызывает особых сложно-
стей, так как в родном языке кандидатов имеется аналогичная структура: 
Tomatoes are put in a container for crushing.

Студенты не часто прибегают к такому способу выражения причин-
но-следственных отношений, как сложное дополнение. В  38  работах 
предприняты всего 12 попыток использовать данную структуру, при-
чем только треть из них правильная. Структуры с герундием (… results 
in …, due to…) полностью отсутствуют в выборке. Следовательно, на этом 
необходимо сделать дополнительный акцент в обучении.

Таблица 1
Результаты анализа употреблений грамматических и функциональных 
структур, специфичных для описания процесса, в работах студентов 
техбакалариата НИТУ МИСиС

Структура / 
 Функция

Общее кол-во  
попыток  

употребления 
в 38 работах

Количество 
правильных 

употреблений 
в 38 работах

% правильных 
употреблений 

от общего  
кол-ва попыток

Пассивный залог 309 261 85 %

Придаточные  
определительные 37 35 94.6 %

Инфинитив цели  
(‘to’, ‘in order to’) 32 30 93.8 %

Другие способы  
выражения цели 
(‘so that’ clauses, for + 
gerund, for-to-infinitive)

8 5 62.5 %

Способы выражения 
причинно- 
следственных  
отношений (cause/make 
smb/sth (to) do sth)

12 4 33.3 %

Стяжение двух 
или более простых 
предложений 
в одно при помощи 
причастных оборотов

5 4 см. примеч.

Причастия I or II  
в функции определения

10
(Прич. II) 8 см. примеч.
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Параметры 6–7 в таблице 1 также являются низкочастотными явле-
ниями в письменной речи студентов. Так, например, стяжение двух про-
стых предложений в одно при помощи причастного оборота встретилось 
всего по 1 разу в работах пяти студентов из 38, хотя причастные обо-
роты являются распространенной дискурсивно обусловленной чертой 
аутентичных описаний процесса. Только 8 студентов из 38 предприняли 
попытку употребить причастие II в функции определения (dried tea leaves. 
packed goods), причем две из 10 попыток — неправильные. Обнаружива-
ется тенденция употребления распространенного причастного оборота 
в позиции перед антецедентом-существительным, что является грамма-
тической калькой с русского языка: *cleaned from stalks, skin and stems 
tomatoes. Что касается причастия I в качестве определения, то подобные 
случаи отсутствуют в выборке. Как можно заметить, диапазон элементов 
грамматического осложнения не велик. Подчеркнем, что владение от-
меченными структурами является одним из факторов грамматической 
вариативности в письменной части экзамена, позволяющей получить 
более высокий балл.

Таким образом, благодаря анализу ошибок и грамматического репер-
туара в описаниях процессов, выполненных студентами с уровнем язы-
ка В1-В2 CEF, можно определить тот инвентарь элементов осложнения 
предложения, который поможет кандидатам получить более высокий 
балл в IELTS. Более того, задания в формате IELTS могут быть полезны 
при обучении грамматике в целом — на любом факультете или отделе-
нии вуза. Благодаря таким заданиям можно передать студентам базовые 
знания о дискурсе. Так, описание технологического процесса является 
тем видом дискурса, где естественным образом “живут”, существуют 
и пассивный залог, и средства выражения цели, и придаточные опреде-
лительные. Описание естественного процесса — это тот вид дискурса, где 
уместны высказывания о причине и следствии, эффектах явлений приро-
ды или жизнедеятельности. Тем самым мы сможем не только преподать 
студентам некоторый набор грамматических форм, но и проинформиро-
вать их о том, в каком виде дискурса бытует та или иная видовременная 
форма инфинитива или герундия, или тот или иной причастный обо-
рот, та или иная конструкция с вербалиями. Иными словами, описание 
процесса в формате IELTS является прекрасной возможностью проде-
монстрировать весь функционал отмеченных грамматических явлений. 
В целом, представляется перспективным использование дискурсивного 
подхода в преподавании неличных форм.
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Deductive Strategies for Teaching English Articles 
to Professionals in Science and Engineering

Sergey V. Alferov
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Abstract
Addressing the need for enhancing accuracy and confidence in using 

definite/indefinite/zero article(s) by professionals in computer science and 
engineering, the paper provides a two-step algorithm to cater for this need, 
especially relevant when proof-reading a piece of academic writing. 

The proposed algorithm is verified by means of analyzing language samples 
from the British Academic Written English corpus (BAWE) as well as contem-
porary mainstream EFL grammar references. The author’s classroom practice 
and teacher training experience are used to further contextualize the need for 
a more ‘deductive’ (or rather, a less ‘traductive’) approach to form-focused 
instruction when teaching learners with a dominant logical-mathematical 
intelligence.

Key words: English as a foreign language, focus on form, learning styles, 
English for specific purposes, academic writing, corpus linguistics, definiteness 
and indefiniteness.

Having mentioned the topic of this paper to a nuclear physicist and engi-
neer from Moscow, Russia, in autumn 2016, I got a somewhat telling response: 

“Oh, yes, articles, — she said. — International journal editors used to amend 
my texts by inserting more of those into my research papers. So I figured they 
needed me to use more articles… Now they normally cross half of them out 
after my submitting a paper.” Judging from my teaching and teacher training 
experience, the perception of English articles as a feature with unclear func-
tions used rather randomly in speech is far from uncommon among English 
as a foreign language (EFL) learners in Russia. This raises several questions 
this paper is aimed at addressing.

1. How random is article usage in English?
Linguists offer several competing, yet partly complementary, ways to ap-

proach and interpret article semantics and pragmatics in English. Some of 
these have been summarised by Epstein [7], Butler [4], Heusinger [9], Abbott 
[1], and Kimambo [14], among others. What follows is a brief look at some of 
the key concepts utilized in modern linguistics to address “the article system” 
of English.

1.1. Identifiability
According to Juvonen, “by using the English definite article the, the speaker 

implies that the recipient should be able to identify the intended referent, and 
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by using the indefinite article a/~/an, the speaker implies that this is not nec-
essarily the case” [12, p. 484]. For Lyons [16, p. 5], identifiability is an approach 
to definiteness by “linguists basically sympathetic to the familiarity thesis” but 
aware of its shortcomings (see 1.2 below, compare [1, p. 5–7]). 

1.2. Familiarity 
Within the frame of the familiarity hypothesis “the signals that the entity 

denoted by the noun phrase is familiar to both speaker and hearer, and a is 
used when the speaker does not want to signal such shared familiarity” [16, 
p. 3]. The key difference with identifiability here is that the ability to (loosely) 
identify an object appears more realistic than prerequisite familiarity with it. 

1.3. Uniqueness
Abbott [1, p. 4] distinguishes between semantic uniqueness, where “the 

essence of definite descriptions is that there is at most one thing (which may 
be an atomic entity or a group or mass individual) in the relevant context or 
situation which matches that descriptive content”, and referential uniqueness, 
where “the essence of definiteness in a definite description is that the speaker 
intends to use it to refer to some particular entity, and (crucially) expects the 
addressee to be able to identify that very intended referent.” The latter concept 
clearly refers back to identifiability.

1.4. Accessibility
Noting that “notions such as “identifiability”, “uniqueness”, and “familiarity” 

[…] are notoriously difficult to define in any precise way”, Epstein [7, p. 337], 
following Ariel [3], advocates an alternative way of looking at definite articles 
as “markers of low accessibility” [7, p. 345]. The notion of accessibility “refers 
to the degree of activation of information in long or short-term memory” [7, p. 
344]. As Kémenes puts it, “the knowledge required for interpreting an NP [a 
noun phrase] is accessible somewhere in the network of mental spaces. Thus, for 
a full interpretation of NPs pre-modified by the definite article, one has to look 
for additional information, beyond that conveyed by the NP itself ” [13, p. 291].

Concepts 1.1–1.4 above refer to definiteness and so do notions such as 
inclusiveness [16, p. 11], salience [3; 9], anaphoric [4, p. 17] and cataphoric 
reference [16, p. 5] etc. 

1.5. Specificity
According to Ionin, Ko, Wexler, unlike definiteness, which “reflects the state 

of knowledge of both speaker and hearer […] the feature [+specific] reflects the 
state of knowledge of the speaker only” [15, p. 5]. Farkas distinguishes between 
scopal, partitive and epistemic specificity [8]. In less specialized literature these 
meanings may interfere with a slightly simplified approach: “[Use of articles] 
allows us to think of nouns in a specific way, referring to individuals […] or in 
a generic way, referring to a general class or species” [5, p. 223]. 

All in all, linguistic studies provide a wealth of perspectives on semantics 
and pragmatics of article use. However, the current lack of consensus among 
researchers, if not surprising, may nevertheless be disturbing for a language 
teacher. Indeed, when it comes to pinpointing to our students the most rele-
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vant ways of using articles, linguistic interpretations we may wish to take into 
account are as numerous as they are ambivalent. 

2. How erratic may EFL teaching appear to our students? 
Michael Swan’s Practical English Usage (3rd Edition), probably one of the 

most respected EFL reference books worldwide, features 57 “rules” of using 
articles grouped into 10 units [23, p. 51–66]. Raymond Murphy’s English Gram-
mar in Use (4th Edition), an international bestseller and a widely used learner 
grammar book, provides 31 set of “rules” across 8 units devoted to articles [19, 
p. 140–157]. These figures demonstrate that learner grammars, when dealing 
with articles, tend to favour a case-by-case approach. As argued elsewhere, this 
may not be the teaching strategy that caters best for the needs of learners with 
a dominant logical-mathematical intelligence such as specialists in computing 
and software development [2]. 

During a  teacher training session in autumn 2016, I asked the partici-
pants to look at the following sample sentence from the BAWE corpus [20] 
and match cases of using a/the/zero article (ø) with rules from British learner 
grammars [6, p.142–143, 146–147; 10, p. 88–96; 25, p. 96–97, 100–101). 

For (1) ø example if (2) a business such as (3) ø Amazon was changing (4) 
the dispatching system at (5) their warehouse, (6) the delivery company who 
is (7) a stakeholder of (8) ø Amazon, would need to know of (9) any changes 
and whether it was still financially viable to continue (10) their service to (11) 
ø Amazon [20].

Within the course of the session, Emmerson [6] was found to offer more 
matches within a set time limit (5–7 minutes). For instance, the grammar 
book stipulates that “we use no article for most companies” [6, p. 143, 147], 
which explains use (3)/(8)/(11). Uses (4) and (6) were matched with the rule: 

“Sometimes we know which one because it is clear from the situation, or it is 
shared knowledge” [6, p. 143]. Uses (2) and (7) were agreed to correspond to 
the statement: “We use a/an to introduce new information. The listener does 
not know which person or thing we are talking about” [6, p. 142]. Every par-
ticipant of the session admitted they were feeling more and more sympathetic 
towards our students struggling with an overwhelming amount of information 
to process and make sense of. 

There are two possible responses to the situation described. Some experts 
would call for more implicit teaching, leaving the “rules” unspoken and al-
lowing for a more “natural” exposure and acquisition of the target language 
[24, p. 102]. Recent research indicates, however, that explicit teaching can po-
tentially yield better results [22] and “learning-to-communicate” (as opposed 
to “communicating-to-learn”) is a valid and efficient approach to language 
teaching [26]. This means that, with a range of learner grammars ready to offer 
relevant information and guidance, there clearly needs to be a complementing 
teaching approach, where clarification is structured in a more rigorous and, if 
possible, user-friendly way.

154



3. How to assist students in double-checking their article choices?
Published research shares some insightful English article teaching strate-

gies referring to an NP’s identifiability [18], its accessibility [11] or, surprisingly, 
article etymology [27]. My contribution presented below builds on learner 
grammars we use in or out of the classroom, especially on Swan’s “two basic 
rules” [23, p. 52]. When teaching adults from low B1 to B2/C1 levels of the 
CEFR and focusing their attention on using articles in writing, I normally put 
the following two questions on the whiteboard (Figure 1):

Figure 1

Question 1 features the term “particular” meaning “used to emphasize that 
you are referring to one individual person, thing or type of thing” [21]. Used 
in this way, the term is the opposite of “general”. It does not necessarily imply 
specificity as defined by Ionin, Ko, Wexler [15, p. 5] quoted above. “What” 
alongside “which” signals that the reader’s “knowledge” can be interpreted 
relatively loosely, without implying the reader’s close familiarity with what is 
being written about. 

Question 2, despite relying on my students’ command of metalanguage, 
is attempted at keeping the focus on the writer’s choices and his/her 
communicative purpose. Starting with “Am I using…” allows referring to 
nouns countable or uncountable depending on context.

When used in class, this two-step algorithm normally helps students to 
feel more confident about the basic principles of article use. If applied with 
reasonable caution, it can give room to various in-depth interpretations 
referring to identifiability and/or accessibility paradigms. Obviously, 
Figure 1 does not cover many cases to be found in learner grammars, e.g., uses 
of the with proper nouns (geographical and political features etc.). Looking 
back at uses (1), (5), (9) and (10) above, one will also find that replacing articles 
with possessives (“their”) or other determiners (“any”) is not taken into account 
in the proposed algorithm. Nor are some commonly used expressions, e.g. “for 
example”. Taking these facts into account, one must analyse the applicability 
of Figure 1 for teaching. 
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4. How applicable is the algorithm proposed? 
As articles are extremely high-frequency words in English [17, p. 332–333], 

even a simple two-step algorithm is unlikely to be applicable in spontaneous 
spoken English, unless the choices made according to this algorithm 
become automatic and “intuitive.” Proof-reading one’s writing targeted at an 
international audience is a different matter. Students with a dominant logical-
mathematical intelligence would be strongly inclined to appreciate the benefit 
of a more algorithmic approach to this task.

4.1. Method 
Taking the above considerations into account, I generated a BAWE-based 

sample by including pieces of writing produced by second-year undergraduate 
students and students doing a Master’s degree in the UK, all assignments 
devoted to computer science. nine pieces of writing were included, in order 
to maximise the genre diversity and eliminate pieces produced by the same 
author [20: 0228g, 0258g, 0263h, 3026c, 6101g, 6106a, 6108d, 6169e, 6170c]. 

The resulting sample was saved as a  .docx file, with every line of text 
receiving a unique number, from 1 to 1333. The text was formatted uniformly, 
but each author’s piece remained identifiable. The next step was choosing 
one full-length line from each of the nine texts by generating a true random 
number on Random.org. These nine were analysed in terms of applicability of 
Figure 1 questions to justify the articles used. 

In order to identify the rationale for using articles, it was necessary to look 
at a broader context than that of one line:

Businesses with the ability to process data in real time are desirable by 
consumers[,] which leads to an increase in credibility and (13) ø competitive 
advantage. (14) The majority of (15) ø businesses have (16) ø stakeholders; (17) 
ø people who have (18) an interest in (19) the welfare of the business such as 
investors, shareholders, and other companies [20: 6106a].

According to the algorithm the answers for use (13) will be 1: No and 2: 
It depends. We may infer that the author treats “competitive advantage” as 
a general parameter here rather than one particular (if unknown) advantage, 
which may justify uncountability and the zero article. For use (14) we may 
answer 1: Yes, because it is clear what majority the author is writing about. 
The same logic applies to (19). Uses (15), (16) and (17) are clearly 1: No 2: No. 
Use (18) is 1: No: interests of different stakeholders vary, so the reader cannot 
understand what/which particular interest could be meant here. 2:Yes for use 
(18) logically leads to the use of an. 

4.2. Findings
If one ranks the applicability of our algorithm to uses (13)-(19) from 0 to 2, 

where 0 stands for “not applicable” and 2 for “fully applicable”, the results may 
look as follows:

(13)=1
(14)=2
(15)=2
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(16)=2
(17)=2
(18)=1.5
(19)=2
Mean =1.79/89%
Overall results for the whole sample are slightly different.

Table 1. Mean algorithm applicability to the…

…NPs in 
the sample

…uses 
of the

…uses 
of a/an

…uses 
of ø

…uses of ø with 
common nouns

…common nouns 
in the sample

1.26/ 
63%

1.9/ 
95%

1.93/ 
96%

0.78/ 
39%

1.75/ 
87.5%

1.66/ 
83%

As visible in Table 1, the algorithm outlined in this paper seems quite 
applicable to common nouns in continuous academic prose dedicated to 
computer science. The surprisingly high percentages suggest that writers 
in this professional field may rely on the two questions in Figure 1 to make 
a significant proportion of their article choices. Given the preliminary nature 
of these results, it is self-evident, however, that highlighting such algorithmic 
procedures can complement but not substitute more detailed and case-by-case 
approaches to form-focused instruction in EFL teaching. 
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Аннотация
Для магистров и аспирантов, изучающих чешский язык, вопрос ин-

теграции в европейское академическое пространство особенно актуален, 
так как для публикации своих исследований они должны выбрать одну из 
двух доминирующих традиций научного дискурса — англосаксонскую или 
тевтонскую (немецкоязычную). При этом достаточно сильным остается 
влияние научного стиля родного (русского) языка. Описание доминант на-
ционального коммуникативного стиля и маркеров культурной специфики 
в академической коммуникации позволяет выделить специфические чер-
ты чешского академического дискурса — ориентация на содержательную 
глубину, последовательно соблюдаемые нормы экспликации интертексту-
альности, ограниченное использование патерналистских дискурсивных 
практик, предпочтение письменному модусу общения, негативное отно-
шение к автоплагиату, неактивная практика самопрезентации. На примере 
трех жанров (статья, доклад, презентация) показывается, каким образом 
знание специфики чешского академического дискурса помогает вырабо-
тать правильную стратегию представления результатов научного исследо-
вания в устной и письменной форме, а также обосновывается необходи-
мость формирования навыков ведения научной дискуссии, являющейся 
обязательной частью профессионального общения в академической среде.

Ключевые слова: европейское академическое пространство, язык 
для специальных целей, чешский академический дискурс, интеграция.

Иностранный язык для специальных целей (и не только английский, 
считающийся lingua franca XXI в.) — один из основных способов инте-
грации специалиста в международное сообщество. Влияние глобализа-
ции и “маркетизации” академической среды приводит к определенной 
смене ориентиров, что проявляется в разной степени и на разных уров-
нях в национальных академических дискурсах. Признавая объективную 
необходимость следовать требованиям международного сообщества, 
определяющего критерии и форму презентации результатов научного 
исследования, мы полагаем, что стремление ученого интегрироваться 
в мировую науку не должно лишать его индивидуальности. При этом 
очень важно учитывать культурную специфику академической ситуации 
конкретной страны, дабы избежать “обманутых ожиданий” и обуслов-
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ленной межкультурными несовпадениями негативной оценки работы 
коллегами на международных конференциях. Именно поэтому в курсе 

“Чешский язык как язык специальности” для магистрантов и аспирантов 
МГУ выделяется специальный аспект “коммуникация в научной сфере”.

Оставим за рамками данной статьи вопрос о существовании и пра-
вомерности выделения “славянского научного дискурса” и рассмотрим 
чешский дискурс, являющийся своеобразной “контактной зоной, в ко-
торой встречались и встречаются различные философские, языковые 
и культурные нормы”.

“České vědecké a odborné vyjadřování se rozvíjelo jednak ze svých vlastních 
zdrojů, jednak v přímém kontaktu s německým vyjadřováním… Tento vliv byl 
zprostředkován i ruskou tradicí, která zasahla jazyk české vědy” [3, с. 28]. Раз-
виваясь под влиянием немецкой и русской традиций, чешский язык нау-
ки формировался с опорой на собственные источники. Огромную роль 
сыграли идеи функционального структурализма основателей Пражского 
лингвистического кружка, получившие развитие в более поздних ра-
ботах по стилистике. Научный стиль речи противопоставлялся другим 
на основании конститутивной функции “být nástrojem rozvoje lidského 
poznání a posouvání jeho hranic” (служить инструментом расширения 
границ познания) и квалифицировался как самый сложный из стилей, 
основными характеристиками которого были точность, определенность 
и терминологичность [3, с. 31]. К концу ХХ века в качестве языка меж-
дународной научной коммуникации утвердился английский, и чешский 
научный дискурс не мог не отреагировать на изменившиеся условия. 
В “The Semiperiphery of Academic Writing” [4] автор приводит интерес-
ную статистику, анализируя научные труды чешских ученых, проводя 
параллели между чешской и англоязычной традицией академического 
письма и констатируя постепенный отход от немецкой традиции. Однако 
было бы нецелесообразным ограничиваться лишь областью стилистики.

Научная коммуникация — это взаимодействие субъектов академи-
ческого сообщества, являющееся частной реализацией национального 
коммуникативного стиля, представляющего “устойчивую совокупность 
коммуникативных представлений, правил и норм, опосредованных куль-
турой как макроконтекстом коммуникации, проявляющихся в отборе 
языковых средств, организации смысла и национально маркированном 
коммуникативном поведении носителей языка” [2, с. 182]. Следовательно, 
академический дискурс необходимо рассматривать как совокупность ин-
ституциональных, дискурсивно-интегративных и культурно-конвенцио-
нальных характеристик. В качестве доминант чешского национально-ком-
муникативного стиля можно выделить эксплицитность, рациональность, 
точность, нейтральность, личностную ориентированность, специфич-
ность. Основными маркерами культурной специфики [1, с. 8] являются 
ориентация на содержательную глубину, последовательно соблюдаемые 
нормы экспликации интертекстуальности, ограниченное использование 
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патерналистских дискурсивных практик, ориентация на письменный мо-
дус общения, неактивная практика самопрезентации, негативное отно-
шение к автоплагиату, открытость коммуникативного поведения в дис-
куссиях. Интересно проследить на конкретных образцах академического 
дискурса, каким образом проявляется эта специфика, фиксируя при этом 
расхождения с немецкой, английской и русской традициями.

Как известно, жанрообразующие признаки текстов академического 
дискурса не содержательные, а формальные (объем, структурность, способ 
реализации) и прагматические (ситуация, адресатно-адресантная конфи-
гурация, интенция автора). В качестве доминантных жанров мы рассма-
тривали статью, доклад, презентацию Power Point (реализация парал-
лельного использования устного и письменного канала коммуникации) 
и дискуссию (полемический диалог, который считается одним из основных 
способов осуществления коммуникации в рамках научного дискурса).

Специфическими чертами чешских научных статей являются: 
а) концентрация на проблематике — сложная иерархия теоретических 

положений, при этом ответственность за понимание текста ложится 
на читателя; 

б) достаточно свободная композиция — необязательность модели IMRAD 
(Introduction — Materials&Methods — Results — Discussion); 

в) “авторская скромность” — название статьи, безличные и пассивные 
конструкции, авторский plural “мы”; 

г) обязательность экспликации авторства научных идей — именные, 
титульные, полные библиографические и адресные ссылки; 

д) общая модализация текста — выбор “осторожных” формулировок 
(snad, patrně aj.); 

е) негласный “запрет” самоцитирования.

Для устных докладов на конференциях характерны следующие моменты:
а) ориентация на содержательную глубину — “сужение” темы;
б) обязательность экспликации авторства научных идей — озвучивание 

имен, обозначение начала и конца цитаты специальным жестом;
в) минимальное использование стратегий самопрезентации — статус 

(эксперт);
г) определение перспективы выступления — план и точное следование 

намеченным пунктам;
д) наличие “раздаточных материалов” — оформление и содержание ре-

гламентировано.
Презентация является обязательным элементом устного выступления — 

так проявляется свойственная чешской традиции ориентированность на 
письменный модус общения; она должна соответствовать определенным 
шаблонам оформления, содержать указания на источник заимствований 
(в том числе графических изображений) и использовать специальные гра-
фические средства для выделения релевантной информации. 
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Дискуссия предполагает принципиальное равенство всех участников 
научного общения в том смысле, что “никто из исследователей не облада-
ет монополией на истину”, а потому в чешской традиции открытость ком-
муникативного поведения проявляется в достаточно острых вопросах 
и замечаниях, при этом высказываниям не свойственна категоричность.

Знание актуальных тенденций и понимание специфики чешского ака-
демического дискурса позволяет сформировать у студентов адекватное 
представление о способах презентации результатов научных исследова-
ний. А правильно подготовленные материалы для публикации или уст-
ного выступления на международной конференции дают возможность 
успешно интегрироваться в европейское образовательное пространство 
и ощутить себя поликультурной личностью, способной к эффективной 
коммуникации.
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Abstract
Foreign Language for Specific Purposes (LSP) is the key to integrating for 

specialist into the international community. For master’s and doctoral students 
who study Czech, the question of integration into the European educational 
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space is hot topic, because the Czech academic discourse community operated 
under a mixture of various influences (both a Teutonic epistemology and the 
Russian scientific tradition). Academic discourse is a rapidly growing area of 
study. However, some aspects demand more research and further improvement. 
The paper shows how the knowledge of the features of the Czech academic dis-
course helps to work out the right strategy for the presentation of the results of 
scientific research in oral and written form as well as the necessity of develop-
ment of critical thinking and the formation of skills for scientific discussion.

Key words: European educational space, Foreign Language for Specific 
Purposes (LSP), Czech academic discourse, integration
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Систематизация и структурирование информации при 
обучении языку специальности

А. В. Березовская
МГИМО МИД России

Аннотация
Одной из основных проблем при обучении иностранному языку 

для специальных целей является формирование навыков и умений кор-
ректной работы с терминологией. В статье на примере профессионально 
ориентированного обучения немецкому юридическому языку рассма-
тривается использование различных способов обработки информации, 
направленных на ее систематизацию и структурирование (среди них: 
классификация, группировка, ассоциация, схематизация, структуриро-
вание, систематизация и др.), а также практика применения современных 
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технологий (таких как, метод проектов или обучение в сотрудничестве). 
Будущий специалист не сможет полноценно реализовать свои возмож-
ности, не овладев терминологией: в результате неудовлетворительной 
и  неточной терминологии возникают большие затруднения как при 
усвоении той или иной специальной дисциплины, так и для успешной 
профессиональной деятельности.

Ключевые слова: компетенции, язык для специальных целей, обра-
ботка информации, структурирование, терминология.

Мы живем в обществе, которое называют информационным — это 
означает, что многие из нас так или иначе связаны с производством, хра-
нением, переработкой и реализацией информации. Термин “информаци-
онное общество” появился в 1961 году в Японии и сегодня не теряет своей 
популярности. 27 марта 2006 года генеральная Ассамблея ООН приняла 
резолюцию под номером A/RES/60/252 [1], которая провозглашает 17 мая 
Международным днём информационного общества. Нам — представите-
лям этого общества — необходимо подстраиваться под новые условия 
и учиться жить и работать в век стремительного развития информацион-
ных технологий и постоянного возрастания роли информации. 

Человеческий мозг обрабатывает большие объемы информации, 
для эффективности этого процесса мы используем систематизацию 
и структурирование. Под обработкой информации понимается преоб-
разование информации из одного вида в другой, “в результате преобра-
зования создаются формы, удобные для работы”. [2, с. 20]. 

“Систематизация информации — распределение элементов информа-
ции по признакам родства, сходства и т.д. — классификация, типизация 
и т.п.” [3, с. 133]. Информация приводится к определенному виду, кото-
рый позволяет интерпретировать ее и реагировать на нее определенным 
образом. Ее можно расположить в определенном порядке, придать ей 
некую форму, наполненную смыслом, создать формы, образы, которые 
впоследствии могут быть распознаны. Комплекс информационных сиг-
налов при этом упрощается до синтезированных категорий и образов, 
позволяющих воссоздать цельный образ даже при отсутствии достаточ-
ной информации. На этом этапе, однако, могут возникать искаженные 
образы, порождаться неверная интерпретация.

Систематизация информации осуществляется несколькими способа-
ми, один из которых — логическая обработка информации. Она заключа-
ется в систематическом и последовательном логическом преобразовании 
информации — так называемом “научном способе”. Однако невозможно 
обойтись без задействования нашей чувственно-эмоциональной сфе-
ры. В этом случае речь идет уже о “восприятии”. Процесс восприятия 
информации характеризуется сложностью и многогранностью, однако 
протекает он достаточно быстро, если не сказать молниеносно. Фазы 
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отбора, обработки и оценки информации не следуют одна за другой и не 
имеют четких границ, как правило, они протекают одновременно, тесно 
переплетаясь друг с другом, образуя в совокупности восприятие чело-
веком предмета или явления. При этом восприятие каждого отдельного 
человека индивидуально и субъективно” [4, с. 89].

От процесса систематизации неотделим процесс структурирования 
информации. Без него невозможна работа с большим объемом инфор-
мации. Его суть — деление на группы и подгруппы на основании некоего 
критерия и выстраивание логических связей между сформировавшими-
ся группами. Целью является облегчение процесса запоминания инфор-
мации, а также обеспечение хранения этой информации в нашей памяти. 
Методы и приемы структурирования информации изучаются в рамках 
отдельного научного направления “информационная архитектура”. 

Структурирование как метод обработки информации с целью ее даль-
нейшего запоминания применим к абсолютно любой информации, будь 
то цифровой или текстовый материал, небольшого или значительного 
объема, учебной или развлекательной направленности. 

Как это работает, можно продемонстрировать, взяв за основу но-
мер телефона. Записанный сплошной последовательностью набор цифр 
89111234050 вряд ли кто-то сможет воспроизвести успешно с первого 
раза. Однако при умелой организации данной информации трудности, 
связанные с ее восприятием и дальнейшим воспроизведением, совершен-
но исчезнут. Практически никому не составит большого труда запомнить 
нашу последовательность в таком виде: 8 (911) 123–40–50. Любая инфор-
мация, не зависимо от ее объема и сложности содержания, нуждается 
в структурировании и может быть организована соответствующим обра-
зом. Главная цель структурирования — создание удобной и логичной 
структуры запоминаемой информации

Рассмотрим эти процессы в ракурсе обучения иностранному языку, 
где мы сталкиваемся с большими объемами информации, которые часто 
необходимо обработать и запомнить в достаточно сжатые сроки. Цель обу-
чения — овладение обучающимися коммуникативными умениями во всех 
видах речевой деятельности и развитие способностей использовать язык 
в качестве средства общения, это обуславливает выбор методов обучения. 
Остановимся подробнее на некоторых методах, облегчающих процесс обра-
ботки информации, позволяющих сделать его максимально эффективным.

Разделение материала на части, группы по каким-либо признакам 
называется группировкой. Признаки могут быть внешними и смысло-
выми, например, на простые и сложные слова, знакомые и незнакомые. 
Если распределение происходит по очевидным, известным параметрам 
(например, отрасли права, части речи и т.д.) — это называется класси-
фикация. Для упрощенного представления запоминаемой информации 
удобно использовать изображения, описание основных черт, схемы — 
такой метод называется схематизацией. 
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Установление взаимного расположения частей, составляющих еди-
ное целое, внутреннего строения запоминаемого, называется структу-
рированием, а при определении порядка в расположении частей целого 
и связей между ними речь идет уже о систематизации. 

Важным процессом обработки является запоминание. Для эффек-
тивности этого процесса разработано большое количество мнемотехник, 
мнемонических приемов, представляющих собой совокупность готовых, 
известных способов запоминания. В основу этих способов могут быть 
положены разные методы: ассоциация, аналогия, перекодирование и др.

Под ассоциацией понимается установление связей по сходству, смеж-
ности или противоположности. Например, имена и отчества соотно-
сятся с именами знаменитых людей, даты с памятными историческими 
датами, либо с датами, имеющими личную соотнесенность с субъектом, 
обрабатывающим информацию.

Установление сходства, подобия в определенных отношениях пред-
метов, явлений, понятий называется аналогией. Этот метод отлично ра-
ботает, когда необходимо запомнить определение или правило.

Суть перекодирования заключается в вербализации (проговаривании, 
назывании) информации, превращении ее из образной формы в вер-
бальную и наоборот.

Выбор соответствующего метода обработки информации, либо 
использование нескольких методов одновременно, диктуется целями 
учебного процесса. Например, основной целью аспекта “Юридический 
перевод” является формирование у студентов навыков и умений ра-
боты с аутентичной литературой по различным отраслям права, ов-
ладение немецкой юридической терминологией, а также умением ве-
сти беседу на профессиональные темы. В МГИМО работа по данному 
аспекту ведется на третьем и четвертом курсах ступени Бакалавриат 
и продолжается в Магистратуре. Процесс успешного формирования 
навыков юридического перевода, безусловно, затрудняет сравнительно 
небольшое количество учебных часов, которое отведено на данный 
аспект, а также уровень владения языком на момент начального обра-
щения к нему. 

В центре процесса обучения языку специальности по-прежнему на-
ходится работа с текстом: перевод, реферирование, работа с лексическим 
и грамматическим материалом текста. В процессе обучения языку специ-
альности используются различные виды заданий: задания на форми-
рование навыка работы с незнакомыми текстами, выделение ключевой 
информации, поиск информации по заданным параметрам, дополнение 
известной информации, использование изученного в новых ситуациях.

Юридические тексты характеризуются специфическим словарным 
составом — терминологией. Ей должны овладеть обучающиеся, посколь-
ку отсутствие сформированного терминологического словаря в различ-
ных отраслях права, безусловно, существенно осложнит, а может быть 
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и сделает невозможной осуществление профессиональной деятельности 
юриста-международника.

Среди основных сложностей, возникающих в процессе перевода пра-
вовых текстов, можно назвать трудность в подборе эквивалентного ва-
рианта перевода, связанного с несовпадением объема понятий исходного 
текста и языка перевода; различия в грамматическом построении текстов 
немецкого и отечественного законодательства, отсутствие соответству-
ющего правового понятия или явления в немецких или отечественных 
законодательных текстах. В первом случае проблема решается путем 
включения в  пособия конкретных примеров правоприменительной 
практики, позволяющих уяснить суть определенного правового понятия.

Для устранения грамматических сложностей стоит взглянуть на этот 
материал под другим углом зрения. Базовая грамматика уже заложена 
в курсе основного языка. Лишь некоторые грамматические темы требуют 
более детальной проработки. Для большей эффективности этой работы це-
лесообразно использовать схемы, таблицы, а также применять различные 
мнемонические техники, выбор которых определяется индивидуальными 
способностями и потребностями студентов. Помимо этого, формирова-
нию данных навыков, безусловно, способствует сопоставительный ана-
лиз конкретных грамматических структур и рассмотрение примеров. Так 
в пособии Г. В. Томсон [5, с. 70–71] грамматический материал приводится 
в формате лингвистических справок и сопровождается небольшими по 
объему упражнениями на перевод с целью применения полученных данных 
на практике. Такая подача информации облегчает процесс ее структуриро-
вания и позволяет эффективно закреплять необходимый материал.

Особое внимание следует уделять работе с таблицами слов и слово-
сочетаний. Большой объем таких единиц, предлагаемый для усвоения, 
может существенно снизить мотивацию студентов и затруднить процесс 
овладения знаниями по иностранному языку. Для эффективной работы 
с данной информацией целесообразно создавать ситуации успеха. До-
стигать этой ситуации можно, чередуя упражнения на перевод слово-
сочетаний с немецкого на русский и в обратном направлении, при этом 
совершенно необходимо использовать зрительную маркировку важных 
лексических единиц (выделение жирным шрифтом).

Übung 4. Lernen Sie die folgenden Wortgruppen!
Industrie, Handel und Verkehr behindern; Vorschriften über natürliche 

und juristische Personen, Sachen und Rechtsgeschäfte; das Recht der 
Schuldverhältnisse umfassen …

Übung 5. Übersetzen Sie die folgenden Wortgruppen! 
Препятствовать производству, торговле и обороту; предписания 

в отношении физических и юридических лиц, вещей и правовых сделок; 
включать в себя обязательственные правоотношения…

Ситуация успеха, созданная искусственным образом, мотивирует 
студентов на дальнейшее совершенствование своих компетенций.
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Выбор метода обработки информации часто зависит от характера 
самой информации. Если материал, с которым мы работаем, нам уже 
знаком, работа с ним проходит более эффективно, чем в условиях пер-
вичного обращения к той или иной теме. На начальном этапе изучения 
языка специальности, студенты, как правило, уже владеют необходимы-
ми фоновыми знаниями, полученными ими в рамках лекционных курсов 
и семинарских занятий по специальности, к тому же подготовительная 
работа по созданию фундамента терминологического словаря студен-
тов-международников проводится уже на этапе обучения общему языку 
преподавателями языковых кафедр. 

Выбор метода для запоминания информации во многом зависит от 
личностных характеристик обучающихся. Необходимо ориентировать 
студентов относительно имеющихся мнемонических методов и обра-
щаться к наиболее эффективным из них в рамках языковых занятий. 
Все более популярным становится Метод ментальных карт Бьюзена, или, 
как его еще называют, Майндмэппинг. Ими очень часто пользуются пси-
хологи, однако в нашем случае они могут оказаться чрезвычайно эффек-
тивными для структурирования запоминаемой информации.

Обучающиеся несомненно должны иметь возможность практическо-
го применения полученных знаний. Это осуществимо в рамках проект-
ной деятельности [6, с. 15], обучения в сотрудничестве, а также в про-
цессе подготовки студентов к выступлениям на конференциях. Важным 
моментом является то, что обучающиеся сталкиваются с необходимо-
стью систематизировать и структурировать информацию, которую впо-
следствии будут представлять. Необходимо ориентировать студентов 
на целостный охват объекта изучения. Овладев системным подходом 
и развив умение систематизировать и структурировать информацию, 
обучающиеся смогут работать эффективнее в процессе учебы и при ре-
шении профессиональных задач.

В заключение следует отметить, что использование методов систе-
матизации и структурирования информации является необходимым 
условием для формирования профессиональной компетентности бу-
дущего юриста, для обеспечения его конкурентоспособности на рынке 
специалистов, однако выбор соответствующих методов обработки ин-
формации должен быть обусловлен индивидуальными потребностями 
и способностями каждого обучающегося.
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Abstract
One of the main problems in teaching foreign language for specific purposes 

is to develop the skills and abilities of correct use of terminology. The article 
discusses the example of competency-based approach to teaching of the German 
language of law, the use of different methods of information processing, aimed 
at systematizing and structuring, and the practice of application of modern 
technologies. A specialist will not be able to fully realize his or her potential 
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Устные жанры международной академической 
коммуникации как составляющая профессиональной 

компетенции преподавателя вуза
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Московский государственный институт индустрии туризма 

им. Ю. А. Сенкевича

Аннотация
Достойно представлять страну на международных академических 

форумах одновременно и задача государственной важности, и почет-
ный вызов для каждого профессионала. Данное исследование посвящено 
новому измерению профессиональной компетентности преподавателя 
вуза  — международной академической компетенции (устная сфера). 
На основании результатов исследований устного международного ан-
глоязычного академического дискурса и обобщения собственных на-
блюдений автора определен оптимальный репертуар актуальных жанров 
устного академического общения в международной среде, а также их 
некоторые дискурсивные особенности, отличающиеся от русскоязычных 
академических традиций. Также обоснована необходимость освоения 
национально-культурной специфики устного академического общения 
в целевой национальной академической среде проведения коммуника-
тивного события.

Ключевые слова: международная академическая компетенция, устные 
академические жанры, межкультурная академическая коммуникация.

Сегодня, когда интернационализация научных исследований и об-
разовательной деятельности стала очевидной тенденцией, оценка про-
фессиональной эффективности профессорско-преподавательского со-
става российских вузов ведется с учетом способности преподавателей 
к сотрудничеству в международной академической среде. Однако, имея 
когорту замечательных ученых, РФ по-прежнему весьма скупо пред-
ставлена на международных лингвистических форумах (например, на 
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XVII конгресс Международной Ассоциации по прикладной лингвисти-
ке в Брисбене в 2014 г. Финляндия представила 36 участников, Нидер-
ланды — 16, а Россия — 6). Причины кроются не только в финансовой 
стороне дела. 

Очевидно, речь должна идти о специальных компетенциях, позво-
ляющих нашему специалисту успешно участвовать в международном 
академическом общении, то есть общении в учебной и научной среде. 
Беглый обзор источников показал, что пока нет четких представлений 
даже о приемлемом термине, обозначающем способность специалиста 
к освоению международной академической среды. Наши попытки уточ-
нить понятие “академической компетенции” в словаре Азимова и Щу-
кина успехом не увенчались (есть толкование только “академической 
задолженности”) [1]. Н. В. Горденко определяет состав академических 
компетентностей как компонентов академической культуры, куда входят 
языковая компетентность, рефлексивная компетентность, коммуника-
тивная компетентность и др. [4]. Ю. А. Полещук отмечает важность для 
формирования профессиональной направленности личности специа-
листа академических компетенций, включающих, в частности, умения 
учиться, профессиональных компетенций, ориентированных на профес-
сиональные достижения [5]. В других источниках встречаются понятия 

“индивидуальная или персональная компетенция” как готовность к про-
фессиональному росту; “специальная компетенция”, то есть способность 
проектировать свое дальнейшее профессиональное развитие. Есть “меж-
культурная академическая коммуникативная компетенция”, предполага-
ющая культурологические знания и владение межкультурным этикетом, 
которая реализуется “в умениях, готовностях и способностях активного 
использования академического и узкоспециального английского языка 
в процессе обучения иностранных студентов” [6, с. 405]. Все эти опреде-
ления высвечивают важные стороны академической компетенции, но не 
включают ее международный аспект и не задают программу на перспек-
тиву перманентного самообучения в плане приобщения к международ-
ному академическому сообществу.

Чтобы обеспечить академическую мобильность среди преподавате-
лей, ученых и аспирантов, необходимо решать задачу формирования 
особой международной академической компетенции, то есть комплекса 
коммуникативных умений, обеспечивающих специалисту востребован-
ность в международной научной среде, в частности владение академиче-
скими коммуникативными жанрами. Особенности письменного англоя-
зычного академического дискурса и его жанровая представленность уже 
получили освещение в научной литературе, в том числе и у автора [3]. 
В то же время жанры устного международного академического общения 
остаются мало исследованными. Целью данной статьи является опре-
деление ключевых жанров устной академической коммуникации для 
успешного позиционирования исследователя в международной среде. 
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Под “академическим жанром” здесь подразумевается “срежиссиро-
ванная целенаправленная преднамеренная деятельность, в которой гово-
рящие выступают в качестве носителей определенной культуры” [9, р. 25], 
решая научные или педагогические задачи. Теоретическую основу дан-
ной работы составили теория коммуникативной компетенции Д. Хаймса, 
дискурсивный анализ (T. A. van Dijk, B. Paltridge, и др.) и теория речевых 
жанров (М. М. Бахтин, В. И. Карасик, J. Swales, A. Mauranen и др.). По-
скольку устное академическое общение происходит в современном мире 
преимущественно на английском языке и в англоязычных академических 
традициях, но на самых разных национально-культурных площадках, 
то формирование международной академической компетенции носит 
двойственный характер: во-первых, необходимо овладеть устными меж-
дународными стандартами, ценящимися в англоязычной lingua franca 
академической среде, и, во-вторых, желательно учитывать местную ком-
муникативную специфику принимающей стороны.

Дискурсы, в том числе и академические, — это социально-идеологи-
ческие практики, способные управлять образом мышления, речи, вза-
имодействия, письма и поведения людей [7, с. 120], поэтому осознание 
необходимой номенклатуры академических жанров и постижение их 
дискурсивных особенностей в межкультурном международном контек-
сте есть главная задача для каждого, кто стремится к профессиональному 
росту путем приобретения международных компетенций. Анализ ис-
следований отечественных (И. А. Стернин и др.) и зарубежных авторов 
(V. Bhatia, K. Hyland, T. Lillis, A. Mauranen, B. Paltridge и др.), а также наш 
скромный опыт участия в международных конференциях позволил опре-
делить репертуар устных академических жанров, актуальных в междуна-
родной среде, над которыми желательно работать, т. к. в англоязычном 
международном контексте, а также в контекстах иных академических 
культур они могут иметь особенности, отличные от русскоязычных. 
Ниже приводится перечень устных жанров, наиболее актуальных, с на-
шей точки зрения, в международной академической среде, а также осо-
бенности некоторых их них. Это: приветственная и заключительная 
речь (welcome and closing speeches), пленарный доклад (plenary speech/key-
note speech), секционный доклад (focused presentation), стендовый доклад 
(poster presentation), групповая дискуссия (panel discussion) или прения по 
докладу, мастер класс (workshop), лекция на английском языке в зарубеж-
ном вузе (guest lecture), участие в круглых столах (round tables), модери-
рование круглых столов и секционных заседаний (moderation/facilitation), 
участие в международных проектах и сетевое сотрудничество (research 
networking), кулуарное общение (backstage communication), застольная не-
формальная беседа на торжественном банкете или фуршете на конфе-
ренции (table talk). Рамки статьи позволяют прокомментировать лишь 
три из них. Сравнения с отечественной практикой носители русскоя-
зычной академической культуры могут сделать сами. 
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Приветственная речь, заключительная речь на конференции, сим-
позиуме, коллоквиуме. В англоязычном контексте такие выступления 
немногочисленные (2–3 человека), краткие и практически всегда ожив-
ляются юмором. 

Пленарный доклад признанного или приглашенного авторитета на 
конференции, длится 30–40 минут и может сопровождаться слайд-пре-
зентацией. В англоязычном контексте приветствуются простота, кра-
ткость и занимательность изложения, конкретность, а не абстрактность, 
интерактивность и немонотонность. Примечательно, что на пленарных 
заседаниях в США, например, обычно представлены наиболее важные 
выступления, а не важные выступающие. К тому же, нет заискивания 
перед иностранцами, чьи доклады совсем необязательно будут вынесены 
на пленарное заседание [2, с. 84]. 

Секционный доклад в виде параллельной (поочередно представляют 
двое) или сфокусированной презентации (докладывает один). Требова-
ния к докладам, их структуре и презентации могут сильно различаться 
в разных академических культурах. В среде носителей английского языка 
и у японцев, например, недопустимо чтение доклада или слайдов, ценит-
ся обращенная к аудитории речь с опорой на слайд-презентацию, в то 
время как китайцы зачастую воспроизводят дословно содержание своих 
слайдов [10]. У финнов и американцев принято в конце презентации ука-
зывать источники, свой электронный адрес, должность и место работы. 
В начале презентации обязательно самопредставление (имя, вуз, страна, 
специализация), если это не сделал модератор [2, с. 84, 134]. А в Японии 
представлять себя и свой вуз нет необходимости, так как это обычно 
делает председательствующий или модератор. 

Национально-культурную окрашенность имеют и дискурсивные осо-
бенности презентаций: если французы, например, предпочитают давать 
основательную предысторию вопроса и логично излагать ход исследо-
вания, то американцам такая презентация кажется скучной. Они пред-
почитают начать с конца, сообщить о своих находках, а потом, как они 
были получены. 

При подготовке доклада для конференции за рубежом следует учи-
тывать и вероятные реакции аудитории. Удивительно, но сама идея по-
зитивной оценки выступления может идти в разрез с местными нацио-
нально-культурными ценностями и приличиями, например, в японской 
и других восточных коллективистских культурах, где индивидуальное 
достижение не достижение вовсе. Индивидуальная инициатива, декла-
ративность стиля и впечатляющие результаты индивидуального исследо-
вателя могут вызвать там прохладную реакцию [11, с. 142]. Шокирующей 
для европейцев может показаться манера японцев слушать, прикрыв 
глаза [11, с. 184].

С точки зрения носителя англосаксонской культуры Давида Конли, 
“эффективная академическая коммуникация предполагает приемлемость 
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критики со стороны, а также внимательное и позитивное отношение 
к  вопросам аудитории” [8]. Таким образом, помимо аплодисментов 
и вопросов, очень ценных в англоязычных культурах, там допустимо 
выражение иной точки зрения и несогласия. В то же время публичное 
выражение собственного мнения и тем более несогласия неприемлемо, 
например, в  восточно-азиатских и  некоторых других культурах. Так, 
несогласие с докладчиком считается неприличным у финнов [2, c. 135], 
а во Франции и Японии свое иное мнение лучше высказать докладчи-
ку с глазу на глаз после выступления [11, с. 16]. В целом академические 
культуры многих стран солидарны в нежелательности споров и оценки 
выступлений. 

Существуют различия в  организации очередности выступлений. 
В японской и ближневосточных культурах негативное отношение к тому, 
кто говорит первым, так как считается, что первыми берут слово неопыт-
ные и неумные [11, c. 194]. Это важно знать при выстраивании порядка 
выступающих докладчиков в программе конференции, где участвуют 
представители этих культур, а также задавая вопросы таким докладчи-
кам. Не следует забывать и о роли раздаточных материалов к докладу. 
В некоторых академических культурах (например, в Гонконге и Японии) 
им придают большое значение как выражению уважения к аудитории. 
В то же время они вызывают скуку у арабов [12].

Стендовый доклад (poster presentation). Традиционный стендовый 
доклад с самодельными плакатами сегодня отходит на второй план на 
современных международных конференциях в англоязычном формате 
и заменяется электронным стендовым докладом. Эти доклады демон-
стрируются на большом экране в специальном конференц-зале. Требо-
вания к такому докладу жесткие: например, на конференциях между-
народной академии IATED надо уложиться в 5 минут, используя только 
5 слайдов или видеосюжетов, четко следуя требуемой схеме презентации: 
описание сути проблемы — предлагаемый подход к ее решению — ре-
зультаты и их оценка — заключение. При этом особо подчеркивается 
необходимость лаконичности и в то же время интригующего характера 
презентации.

Заключение. Важным показателем профессионализма преподава-
теля вуза становится международная академическая компетенция. Ее 
составляющей, помимо письменной, является устная академическая ком-
петенция, то есть владение актуальным репертуаром устных академиче-
ских жанров, а также их дискурсивными особенностями, признанными 
в международном lingua franca англоязычном академическом сообществе 
и зачастую отличающимися от соответствующих русскоязычных дис-
курсивных традиций. Иными словами, требуется не просто соблюде-
ние жанрово-стилистических норм, но соответствие коммуникативным, 
этическим и прагматическим качествам, демонстрируемым успешными 
и авторитетными в международной коммуникации учеными. Третья 
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составляющая международной академической компетенции — это ос-
воение дискурсивных характеристик академических жанров, делающих 
их максимально эффективными в конкретных национально-культурных 
аудиториях. Соответствие международным поведенческим ожиданиям 
и научным стандартам — амбициозная задача, которая может стать до-
стойным направлением собственного профессионального роста, а так-
же организованного повышения квалификации педагогических кадров 
вузов.
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Abstract
The present research introduces the concept of international oral academic 

competence as a new dimension of professional competence of university lec-
turers. This competence is viewed as a command of oral academic genres rep-
ertoire in their English lingua franca modification. The issue of international 
oral academic competence is seen as mastering both English oral internation-
al academic genres and learning about the genre specifics of local academic 
communities, hosting academic events. A repertoire of oral types of academic 
communication genres is suggested and discourse differences of some of them 
from Russian ones are highlighted. Meeting the challenging task of successful 
positioning a researcher internationally becomes realistic only if a Russian 
researcher is not only well versed in some field of studies and has a good com-
mand of English, but can also meet international communication standards 
and target academic community expectations. This direction of professional 
growth can become a benchmarking strategy for any scholar and lecturer. 

Key words: international academic competence, oral academic commu-
nication genres, cross-cultural differences in oral academic communication.
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О некоторых аспектах овладения научной информацией 
в современных условиях международного научного 

обмена

Т. И. Борисенко, Г. И. Сыроватская
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Аннотация
Уровень речевой культуры влияет на качество подготовки специали-

стов к межкультурному научно-профессиональному общению. Обучение 
английскому языку для специальных и академических целей в высших 
учебных заведениях нацелено на его практическое применение в научной 
и профессиональной деятельности, при этом учебный процесс необхо-
димо организовать так, чтобы филологические знания родного языка 
студентов, наряду с их знаниями иностранного языка, а также навыками 
и умениями общения, способствовали развитию и совершенствованию 
речевой компетенции обучающихся на иностранном языке. Начиная ра-
боту с иноязычным научным текстом на родном языке, можно заложить 
фундамент для формирования и совершенствования коммуникативной 
компетенции специалистов гуманитарных дисциплин (не филологов) во 
всех формах речевого общения.
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Ключевые слова: английский язык для специальных и академиче-
ских целей, общенаучная лексика, речевая компетенция, анализ текста, 
научный стиль.

Социальный заказ предъявляет повышенные требования к содержа-
нию и методам обучения студентов, которые по окончанию ВУЗа должны 
свободно владеть английским языком в области приложения получен-
ных знаний в практической деятельности.

Владение иностранным языком для специальных целей — надежный 
и необходимый инструмент в профессии, открывающий новые перспек-
тивы для карьерного роста. Развитие и совершенствование речевой ино-
язычной компетенции должно стать приоритетной методологической 
задачей, потому что “информативное обеспечение личности, информа-
тивное разнообразие в сфере общения, стиль и культура обеспечивают 
защищенность каждого” [3, c. 1].

Специфика преподавания научной речи на иностранном языке дик-
тует необходимость формирования коммуникативных компетенций на 
основе продуктивных речевых навыков в научно-профессиональной 
деятельности. Практический опыт показал, что на начальных этапах 
обучения научной речи речевой стереотип родного языка способствует 
сформированности научного высказывания на иностранном. Напротив, 
низкая культура речи на родном языке замедляет процесс освоения ино-
язычной научной речи.

Язык науки, ориентированный на выполнение специфической науч-
ной задачи, имея четкую тематическую направленность, требует строго-
го соблюдения правил языка и речи, чтобы не вступить в противоречия 
с научно-социальными и этическими нормами. Формирование и разви-
тие механизмов языка научной речи у обучающихся приводит к совер-
шению речевых действий во всех формах научного общения.

Существует много методик и методов преподавания иностранного 
языка для специальных и академических целей, относящихся к различным 
областям научного знания. Однако вопрос о том, какие именно механизмы 
способствуют развитию умений воспринять и обработать научную инфор-
мацию при предъявлении образцов устной и письменной форм речи и по-
могают трансформировать накопленный языковой опыт в речевые дей-
ствия на иностранном языке до сих пор не получил однозначного ответа.

Совершенно очевидно, что “лингводидактика родного и иностран-
ного языков имеют тесную взаимосвязь… Такой предмет как язык для 
специальных целей строится для определенных пар языков” [4, c. 186]. 
Отсюда следует, что процесс обучения научной иноязычной речи воз-
можно оптимизировать, опираясь на “внутреннее программирование” 
речевого высказывания на родном языке. Именно неразрывная связь 
между языковой формой и языковым мышлением может возникнуть при 
условии осмысления языкового выражения через родной язык.
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Поиски новых, более эффективных методов обучения английскому 
языку для академических целей навели на мысль использовать родной 
язык в качестве посредника и связующего звена для решения пробле-
мы преподавания техники и технологии научной речи. Такой подход 
к обучению иноязычной научной речи способствует не только решению 
лингводидактических задач по формированию и развитию языковых 
навыков и умений, а именно: аккумулирование и активизация общенауч-
ной лексики, терминологических понятий, усвоение произносительных 
и интонационных норм, грамматической системы, но и максимальному 
проникновению в научное содержание текста, интерпретируя его во вну-
тренней речи на родном языке.

Методика наложения и сопоставления семиотической информации 
на двух языках помогает выявить тождества и различия с опорой на ре-
чевой контекст, способствует пониманию и осознанию содержательной 
стороны научной информации, что представляет значительную труд-
ность, так как стиль научного гуманитарного текста определяется раз-
витием философских идей, “выраженных терминируемыми понятиями 
научной абстракции, в отличие от терминированного названия вещей 
и действий” [3, c. 220] в естественно-научных дисциплинах.

Поскольку “общественными функциями языка являются коммуни-
кативная, которая обеспечивает общение в текущий момент и кумуля-
тивная, суть которой в накоплении языка научной, культурно-значимой 
информации”, то бесспорно, такая сопоставительно-сравнительная ме-
тодика оправдана и целесообразна только при условии владения родным 
языком на достаточно хорошем уровне с тем, чтобы иметь возможность 
выработать навыки обработки и компилирования англоязычной науч-
ной информации в сочетании с научно-профессиональной лингводи-
дактикой [1, c. 101].

В настоящее время студенты с первого курса начинают изучать ан-
глийский язык для академических, то есть научно-профессиональных 
целей, и очень часто они оказываются неподготовленными к восприятию 
и осознанию научной информации. Это происходит, во-первых, из-за 
отсутствия фоновых знаний в выбранной специализации и, во-вторых, 
из-за недостаточно развитых навыков и умений для филологического 
нормирования содержания и языковой формы гуманитарного научного 
текста на родном языке, не говоря уже об иностранном. 

Поэтому преподавателям иностранных языков гуманитарных неязы-
ковых факультетов приходится уделять много внимания и времени тому, 
чтобы ознакомить первокурсников с нормами общелитературного языка. 
Уже на первом курсе студентов знакомят с общенаучной лексикой и базо-
выми текстами для изучения выбираются научно-публицистические очер-
ки и статьи известных политических деятелей, философов и писателей. 
На следующем этапе обучения акцент делается на обучении английскому 
языку для специальных целей и развитии навыков устного и письменного 
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перевода, далее упор делается на обучении уже непосредственно научному 
языку, а именно реферированию и аннотированию научных текстов. 

Нацеленность в первую очередь, на оформление научного знания на 
русском языке, выступающего в роли посредника в единстве сознатель-
ного и бессознательного в значительной мере способствует установле-
нию ассоциативных связей и понятий наряду с формированием навы-
ков в использовании языковых средств, ускоряя при этом выработку 
устойчивых компетенций и алгоритмов во всех речевых действиях на 
иностранном языке.

Методика соположения семиотической информации на двух языках 
помогает выявить тождества и различия с опорой на речевой контекст, 
что в результате приводит к более глубокому пониманию и осознанию 
содержательной стороны научной информации, её правильному истол-
кованию и дальнейшему использованию.

В конечном счете, опосредованные отношения через знакомую семи-
отическую систему дают возможность для эффективных речевых дей-
ствий, а именно: построению и восприятию устной и письменной форм 
научной речи, непременно начиная с обучения искусству чтения, которое 
проявляется в правильном произношении и просодии.

После отработки лингвистической компоненты на фонетическом, 
лексическом и стилистическом уровнях языка, можно перейти к анализу 
содержательной стороны с точки зрения текстовой релевантности, а так-
же доступности научной информации с учетом индивидуальных лич-
ностных характеристик и потребностей обучающихся на каждом этапе.

После того как достигается полное и однозначное понимание содер-
жания научной информации в результате её истолкования на русском 
языке с опорой на фоновое знание, приобретенное в рамках представ-
ленной информации на иностранном языке, а также овладения терми-
нологической и  общенаучной лексикой, можно перейти к  обучению 
иноязычным речевым формам и действиям, по принципу от простого 
к сложному, только тогда можно приступить к формированию и разви-
тию компетенций в иноязычном речетворении.

С самых первых занятий необходимо соблюдать принцип взаимоот-
ношения и взаимодополнения коммуникативных и некоммуникативных 
действий, заученного и творческого. Процесс формирования фонетиче-
ских, грамматических и лексических навыков должен непременно сопут-
ствовать решению задач по развитию умений спонтанной перестройки 
индивидуальной программы по ходу общения в результате построения 
различных комбинаций с привлечением родного языка, осознанию сту-
дентами необходимости тщательной подготовки к самостоятельному 
представлению научного речевого материала в различных формах, ис-
пользуя весь арсенал усвоенных языковых средств, чтобы “писать и го-
ворить грамотно, правильно, так, как велит, как требует данная культур-
ная среда” [2, c. 252]. Также желательно, чтобы процесс планирования 
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содержания и композиционно-логического структурирования индиви-
дуальной речи в начальной фазе подготовки осуществлялся бы на род-
ном языке для достижения полного соответствия критериям “полноты, 
системности и простоты” [3, c. 217] стиля научной речи в иноязычных 
действиях в любой форме.

На более продвинутом этапе обучения речь пойдет о более узкона-
учных аспектах — придется решать более конкретные задачи формиро-
вания коммуникативных компетенций с опорой на профессиональное 
и личностное развитие обучающихся. В этом случае при отборе реле-
вантного текстового материала основным критерием является узкопро-
фессиональная тематика, которая релевантна более конкретным профес-
сиональным и научным целям и отвечает потребностям целевой группы, 
которая обладает уже некоторым объемом фоновых знаний и овладела 
языковой системой английского языка.

Список литературы:
1. Борисенко Т. И. Формирование коммуникативной компетентности студентов 

управленческих специальностей в свете теории речевых коммуникаций. / 
Данилина В. В., Салиева Л. К. // AlmaMater. Вестник Высшей школы, изда-
тельство РУДН (М.), 2015. № 11. с. 99–104

2. Винокур Т. О. Культура языка. М.: Лабиринт, 2006. 256 c.
3. Рождественский Ю. В. Общая филология. Москва, 1996. 326 c.
4. Салиева Л. К. Теория коммуникации и языковая дидактика. // Лингводидак-

тические проблемы обучения иностранным языкам в школе и вузе. Белгород, 
2005. Вып.4 c. 183–186

Сведения об авторах:
Борисенко Тамара Ивановна, к. ф. н., доцент, Московский государ-

ственный университет имени М. В. Ломоносова, Москва, Россия; e-mail: 
tamara-borissenko@yandex.ru

Сыроватская Галина Иннокентьевна, к. ф. н., доцент, Московский 
государственный университет имени М. В. Ломоносова, Москва, Россия; 
e-mail: sygal@mail.ru

UNDERSTANDING HOW STUDENTS ACQUIRE ACADEMIC 
LANGUAGE: WHAT WE LEARN IN ONE LANGUAGE TRANSFERS 
INTO THE NEW LANGUAGE
Tamara I. Borisenko
Candidate of Philology, Associate professor, Lomonosov Moscow State 
University, Russia; e-mail: tamara-borissenko@yandex.ru
Galina In. Syrovatskaya 
Candidate of Philology, Associate professor, Lomonosov Moscow State 
University, Russia; e-mail: sygal@mail.ru

181



Abstract
Learning English for academic purposes and ability to use it makes un-

dergraduates develop their communicative skills first in the native language. 
The analysis of a scientific text in the mother tongue first forms the basis for 
working on the text in the foreign language and helps develop undergradu-
ates’ communicative competence in speech, especially, if the learners are not 
philologists. 

Key words: English for specific and academic purposes, general scientific 
vocabulary, speech competence, text analysis, scientific prose style
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Особенности обучения студентов-международников 
из КНР английскому языку для академических целей

Т. Е. Доброва
Санкт-Петербургский государственный университет

Аннотация
В статье рассматривается роль английского языка для академических 

целей в формировании профессиональной компетентности специалиста 
в области международных отношений. Анализ требований, предъяв-
ляемых сегодня к специалисту-международнику, позволяет выделить 
навыки, которыми должны овладеть студенты в области академическо-
го английского. Сегодня, когда ширится межкультурная коммуникация 
и роль КНР на мировой арене становится все заметнее, этнокультуро-
логические особенности китайцев привлекают внимание многих иссле-
дователей, как представителей китайской лингвокультурной общности, 
так и иностранцев. Рассматриваются не только особенности, которые 
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затрудняют процесс освоения академического английского, но и те, ко-
торые можно использовать для повышения эффективности обучения. 
В результате выработаны методические рекомендации, обеспечивающие 
этноориентированное обучение академическому английскому студентов- 
международников из КНР.

Ключевые слова: английский язык для академических целей, студен-
ты из КНР, этнокультурологические особенности, этноориентированное 
обучение.

Данная работа посвящена особенностям преподавания английско-
го языка для академических целей иностранным студентам из Китай-
ской народной республики на факультете Международных отношений 
Санкт-Петербургского государственного университета. Согласно госу-
дарственному образовательному стандарту “квалификация специали-
ста в области международных отношений предусматривает выполнение 
функций референта, эксперта, консультанта в данной области, перевод-
чика (переводчика-референта) по соответствующему иностранному 
языку” [3, с. 2]. С точки зрения академического английского стандарт 
предусматривает владение практическими навыками сбора и анализа 
информации на иностранном языке, освоение основных особенностей 
научного стиля, основ публичной речи, освоение профессиональной 
письменной речи на английском языке. 

Следует отметить, что студенты-международники СПбГУ сталкива-
ются с необходимостью использовать академический английский уже 
на первом курсе. В первом же семестре студенты выполняют курсовую 
работу по одному из профильных предметов, начинают писать годовую 
курсовую работу, готовят презентации на различные темы в рамках за-
нятий по английскому языку, что и обусловило необходимость вводить 
отдельные элементы академического английского в рамках общего курса 
английского языка. На первом этапе освоения академического англий-
ского из всего жанрового разнообразия научного дискурса в фокус наше-
го внимания попадают только формы, с которыми студенты сталкивают-
ся в своей учебной деятельности: чтение научных статей и монографий, 
составление конспекта источника, обсуждение материала источника, 
написание краткого содержания или аргументированного эссе на его 
основе, создание презентаций. Структура академического текста на ан-
глийском языке отражает культурологические особенности носителей 
английского языка: стремление к последовательной организации текста, 
логической связности идей, четкого понятного содержания, когда чита-
телю не надо ничего додумывать самому [5]. Обучение академическому 
письму требует умения порождать тексты на английском языке в соот-
ветствии с нормами академического сообщества в рамках иной культу-
ры. Кроме того, эффективное обучение академическому английскому 
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основано на принципе учета индивидуальных потребностей учащихся 
и рассчитано на определенный уровень самостоятельности студентов. 
Считается, что самостоятельность учащихся — это культурно-детерми-
нированное явление, часть западной культурной традиции. Тем труднее 
овладеть навыками академического английского представителям куль-
тур, где независимость и самостоятельность не являются ценностными 
категориями. Именно эти культурологические отличия выходят на пер-
вый план при обучении академическому английскому студентов из КНР. 

Иностранные студенты начинают изучать английский язык на фа-
культете Международных отношений СПбГУ как второй иностранный 
(первый иностранный — русский) со второго курса. В последнее время 
среди иностранных студентов на факультете доля студентов из КНР по-
стоянно возрастает, что и обусловило актуальность данного исследова-
ния. Изучив особенности восприятия китайских учащихся в теории, мы 
применили полученные результаты на практике в группе иностранных 
студентов факультета международных отношений, состоящей из четы-
рех китайских учащихся и двух корейских студентов.

Сегодня, когда роль КНР на мировой арене становится все заметнее, 
этнокультурологические особенности китайцев привлекают внимание 
многих исследователей. В основе национального своеобразия китайских 
учащихся лежит их психология. Так, определенный особый тип памяти, 
восприятия, выражения эмоций, традиционные привычки и интересы, 
обусловленные культурой склонности, идеалы и ценности оказывают 
значительное влияние на процесс обучения. Условия жизни, своеобра-
зие исторического развития обуславливают этнопсихологические осо-
бенности народа. Земледелие всегда доминировало в экономике Китая. 
Необходимость строить ирригационные сооружения и связанный с этим 
тяжелый труд обусловили столь значительную роль общины и коллек-
тивного труда в жизни китайцев [1, с. 18]. Философия Конфуция, сложив-
шаяся еще в IV–V веках до н.э., даосизм и буддизм сформировали особую 
китайскую ментальность. Ключ к пониманию особенностей мышления 
китайцев — их язык. Китаец воспринимает иероглиф не как понятие, 
а как идею, как художественный образ. Поэтому так трудно китайцам по-
нимать абстрактные понятия, требующие опоры на владение приемами 
логики. Именно язык иероглифов обусловил преобладание зрительного 
типа памяти [2, с. 39]. Когда китайцы обучаются в высших учебных за-
ведениях за границей, они склонны скорее слушать, не возражая, чем 
вступать в дискуссию, хотя это и способствует усвоению иностранного 
языка. Чжао Юйцзян выделяет следующие особенности китайского ин-
дивида: интегрированность в группу, подчинение ее нормам; отношения 
взаимопомощи и долга между членами группы [4, с. 114]. 

Китайский письменный стиль весьма отличается от западного. Китай-
цы в начале статьи не формулируют ее цель и тему, используют метафоры, 
чтобы только дать намек на логические связи между идеями, даже заключе-
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ние не должно быть четким. Китайский автор предполагает, что читатель 
сам найдет связи между идеями и сделает нужные выводы [4, с. 115]. 

Проведенный анализ особенностей восприятия китайских и прове-
денный эксперимент позволил выработать ряд рекомендаций, которые 
обеспечили эффективное этноориентированное обучение академическо-
му английскому студентов-международников из КНР. В рамках общего 
языкового курса водились отдельные элементы академического англий-
ского в области чтения академических текстов, говорения и письма. В об-
ласти чтения вырабатывались следующие навыки: определение струк-
туры статьи, выделение главной идеи, распознавание логических связок, 
выделение аргументов автора. В области говорения: организация вы-
сказывания, составление плана высказывания, формулировка основной 
идеи, аргументация, использование логических связок, последователь-
ное изложение идей, выражение согласия и несогласия. В академическом 
письме: навыки организации текста, структура абзаца, формулировка 
утверждения и соответствующая аргументация, построение логических 
связей между элементами структуры текста, использование соответству-
ющего стиля в письме, употребление стандартных фраз. Описание при-
чинно-следственных отношений.

На первых этапах обучения китайцев академическому английскому 
целесообразно рекомендовать: работу в небольших группах, причем ре-
зультат анализа, обсуждения или составления текста докладывает один 
член группы. Необходимо поощрять студентов к дискуссии, поддерживать 
их активность конкретными вопросами, обращаясь к группе и давая воз-
можность студентам на первых этапах самим выбрать, кто будет отвечать. 
Впоследствии, когда все этапы успешно отработаны в группах, можно пе-
реходить к индивидуальной работе. Необходимо на всех этапах работы 
стараться обеспечить наглядность, используя маркеры для разметки текста 
статей и доску для фиксации хода обсуждения. Преподавателю не следует 
провоцировать студентов на острые высказывания, это некомфортно для 
студентов из КНР, и нарушает конструктивную рабочую атмосферу. Та-
ким образом, использование этноориетированного подхода к обучению 
академическому английскому студентов из КНР в рамках курса общего 
английского позволяет подготовить их к успешному освоению специаль-
ного курса по академическому языку на последующих этапах обучения.
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Abstract
The article is devoted to the role of Academic English to develop the profes-

sional competence of International Relations (IR) specialists. Analyzing the tasks 
facing IR specialists today we can define the Academic English skills they need. 
With multicultural communication spreading and enhancing the role of China 
in the international arena, ethno-cultural peculiar features of the Chinese are 
getting more and more interesting for researchers, both in China and abroad. Not 
only the features making communication more difficult but also ones can be used 
to increase teaching effectiveness are in the focus of our attention. As a result, 
we give some methodical recommendations providing effective ethno-centric 
Academic English teaching for IR students from the People’s Republic of China.
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Формирование научного мышления аспирантов 
при работе с научным текстом

Ю. Н. Здорикова
Ивановский государственный химико-технологический университет

Аннотация
В статье рассматриваются некоторые приемы и формы работы с науч-

ным текстом на занятиях по дисциплине “Методология научного изложе-
ния”, читаемой аспирантам Ивановского государственного химико-тех-
нологического университета. Дается образец лингвостилистического 
анализа научного текста с учетом морфологических, лексических, син-
таксических особенностей научной речи. Приводится система заданий 
для самостоятельной работы по языку специальности. Рассматриваемые 
упражнения связаны как с письменной, так и с устной научной речью, 
формируют представление о научном тексте как целостном речевом про-
изведении, позволяют развивать такие мыслительные операции, как ана-
лиз, синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение, систематизацию. 
Предлагаемая система работы с научным текстом может быть исполь-
зована в аудитории как российских аспирантов, так и иностранных, для 
которых русский язык является неродным. 

Ключевые слова: научный стиль речи, научный текст, лингвостили-
стический анализ, аспирант, научное мышление.

Научный стиль речи, как известно, обслуживает сферу науки и про-
изводства и предназначен для передачи объективной информации о при-
роде, человеке и обществе. Научный стиль характеризуется точностью, 
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логичностью, обобщенностью, абстрактностью, объективностью изло-
жения. Работа с научными текстами позволяет развивать такие мыс-
лительные операции, как анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, 
обобщение, систематизацию, что способствует формированию и разви-
тию научного мышления. В Ивановском государственном химико-тех-
нологическом университете реализовать эту задачу позволяет отчасти 
дисциплина “Методология научного изложения”, читаемая российским 
и иностранным аспирантам. Будущий исследователь должен хорошо 
владеть терминологией своей специальности, иметь представление 
о закономерностях научной речи, чтобы успешно выстраивать общение 
в профессионально значимых ситуациях. Поэтому знакомство с лингво-
стилистическими особенностями научной речи, структурой научного 
текста, различными жанрами письменной и устной научной речи рас-
считано не только на российских аспирантов, но и иностранных, для 
которых русский язык является неродным.

Одной из форм работы, развивающей научное мышление и позво-
ляющей сформировать представление о научном тексте как целостном 
речевом произведении, является лингвостилистический анализ научного 
текста, учитывающий лексические, морфологические и синтаксические 
особенности научной речи. Аспирантам предлагается выполнить ана-
лиз научного текста по следующему плану: 1. Лексические особенности: 
а) наличие общенаучных и узкоспециальных терминов, их соотношение; 
б) наличие абстрактной лексики; в) наличие слов в прямых, конкрет-
ных значениях. 2. Морфологические особенности: а) использование суще-
ствительных на -ение, -ание, -ие; б) использование существительных на 

-ость, образованных от основ относительных прилагательных; в) исполь-
зование существительных без суффикса; г) использование отыменных 
прилагательных; д) употребление субстантивированных форм типа 
кривая; е) использование глагольных форм; ж) использование местоиме-
ний; з) цепочки Родительного падежа; и) использование союзов и предло-
гов. 3. Синтаксические особенности: а) наличие сложных предложений; 
б) использование причастных, деепричастных оборотов, в) использование 
однородных членов предложения; г) использование вводных слов; д) наличие 
пассивных конструкций; е) неопределенно-личные и безличные односо-
ставные предложения. Сделайте вывод.

Приведем образец лингвостилистического анализа на примере фраг-
мента научного текста:

Немногочисленные предложения по использованию сублимационной 
способности дисперсных красителей в крашении текстильных матери-
алов не находят широкого применения в отделочном производстве. Это 
связано, в первую очередь, со сложностью аппаратурного оформления та-
кого технологического процесса, но в отдельных областях текстильно-
го направления данная технология крашения волокон разрабатывается, 
например, для защиты ценных бумаг.
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К наиболее важным и положительным преимуществам парофазной 
технологии крашения можно отнести ее экологичность, обеспечиваемую 
отсутствием сточных вод в процессе крашения, снижение энергозатрат, 
сокращение времени крашения и уменьшение производственных площадей.

Перенос красителя в волокно не через водный раствор, а путем пере-
вода в сублимированное состояние является наиболее важным отличием 
парофазной технологии от существующих периодических и непрерывных 
способов. По своей физической сущности способ представляет собой ад-
сорбцию пара красителя на поверхности раздела, твердое тело — пар. 
(Прим.: Фрагмент взят из статьи: Пейсахович А. А., Огуречникова И. А. 
Применение парофазной технологии для крашения полиамидных швей-
ных ниток дисперсными красителями в их газообразном состоянии // 
Молодой ученый. 2014. № 17. С. 93–96.)

В данном фрагменте преобладают узкоспециальные термины: субли-
мационная способность, дисперсные красители, крашение, отделочное 
производство, парофазная технология, экологичность, водный раствор, 
сублимированное состояние, адсорбция, общенаучных терминов немного: 
процесс, направление, преимущество и др., отсюда можно сделать вывод, 
что перед нами текст собственно научного стиля. В тексте встречается аб-
страктная лексика: предложение, направление, процесс, применение, пре-
имущество и др., слова используются в прямых, конкретных значениях. 
Среди отглагольных существительных на -ение, -ание, -ие следует отме-
тить: предложение, использование, крашение, применение, оформление, на-
правление, отсутствие, снижение, сокращение, уменьшение, состояние, 
отличие. В тексте встречаются существительные на -ость: способность, 
сложность, экологичность, сущность, имеются существительные, обра-
зованные бессуфиксным способом: перенос, раствор, перевод, отыменные 
прилагательные: сублимационный, дисперсный, текстильный, аппара-
турный, технологический, производственный и др. Субстантивирован-
ные формы в данном тексте отсутствуют, но далее по тексту встречаются 
лексемы кривая, данные. Глаголы используются в форме настоящего вре-
мени несовершенного вида, что позволяет описать процесс протекания 
действия: разрабатываются, является, представляет собой. Отсутствуют 
местоимения 1 и 2 лица, местоимение ее выполняет анафорическую функ-
цию. В текстах научного стиля преобладает Родительный падеж существи-
тельных. В данном фрагменте встречаются цепочки Родительного падежа: 
использованию способности красителей, сложностью оформления процесса, 
технология крашения волокон, разрабатывается для защиты бумаг, к пре-
имуществам технологии крашения, сокращение времени крашения, адсор-
бцию пара красителя. В данном фрагменте используются сочинительные 
союзы: но, и, а, характерный для научной речи предлог путем. Предложе-
ния осложнены однородными членами, например: снижение энергозатрат, 
сокращение времени крашения и уменьшение производственных площа-
дей, причастным оборотом: экологичность, обеспечиваемую отсутствием 
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сточных вод в процессе крашения. Используются вводные слова: в первую 
очередь — указывающее на временную соотнесенность и порядок изложе-
ния, например — служащее в качестве пояснения-иллюстрации. Имеется 
пассивная конструкция: данная технология крашения волокон разраба-
тывается, безличное предложение: К наиболее важным и положитель-
ным преимуществам парофазной технологии крашения можно отнести 
ее экологичность, обеспечиваемую отсутствием сточных вод в процессе 
крашения, снижение энергозатрат, сокращение времени крашения и умень-
шение производственных площадей. Таким образом, в данном фрагменте 
отмечены черты, присущие научному стилю речи, для него характерны 
точность, логичность, последовательность изложения, отсутствуют изо-
бразительно-выразительные средства. Можно сделать вывод, что текст 
относится к научному стилю. 

Самостоятельный лингвостилистический анализ научного текста, 
оформляемый аспирантами в виде презентации, способствует лучшему 
пониманию структуры научного произведения, логико-смысловых отно-
шений между его частями, а также закономерностей научной речи в целом. 

В качестве индивидуальных заданий в курсе “Методология научного 
изложения” предусмотрены также составление таблиц терминов с ла-
тинскими и греческими словообразовательными элементами (на мате-
риале лексики языка специальности), анализ текстов жесткого и гибкого 
способа построения с выявлением микротем, представленный в виде 
презентации, написание аннотаций, рецензий, подготовка небольшого 
доклада по теме научного исследования и др. Все эти формы направлены 
на развитие различных мыслительных операций, на формирование пред-
ставления о логико-синтаксической и смысловой структуре научного 
текста, а также о иерархической системе научного стиля, включающей 
различные подстили, подъязыки и жанры.
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Abstract
This article is about some of the techniques and forms of work with scientif-

ic texts in the lessons on the discipline “Methodology of scientific presentation” 
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for graduate students of Ivanovo State University of Chemistry and Technology. 
The article presents a sample of lingvostylistic scientific text analysis based on 
morphological, lexical, syntactic features of scientific speech. We present sys-
tem of tasks for independent work on the language of speciality. Considered 
exercises related to both written and oral scientific speech, to form a picture 
of the scientific text as an integral speech composition, allow to develop such 
mental operations as analysis, synthesis, comparison, abstracting, generali-
zation, systematization. The proposed system of work with the scientific text 
is intended for both Russian and foreign post-graduate students, for whom 
Russian is a non-native language.

Key words: scientific style of speech, scientific text, lingvostylistic analysis, 
post-graduate student, scientific thinking.

Подготовка студенческого доклада  
на иностранном языке для научной конференции: 

ошибки, которых следует избегать

О. М. Козаренко
Финансовый университет при Правительстве РФ

Аннотация
Студенческая исследовательская работа, выполненная и представ-

ленная на иностранном языке (ИЯ), с ростом академической мобиль-
ности, является все более востребованной. Однако изучение многолет-
него опыта организации студенческих научных мероприятий на ИЯ 
(французском) обнаруживает определенные систематические трудно-
сти, которые возникают не только у студентов, но и у преподавателей, 
руководящих этой работой. Все это не может не отражаться на каче-
стве подготовки студентов. В проведенном исследовании сделан анализ 
основных недостатков студенческих исследовательских работ на ИЯ, 
выявлены их причины и разработаны практические рекомендации для 
преподавателей. 

Ключевые слова: исследовательская деятельность студентов, доклад 
на иностранном языке, иностранные языки, исследовательская компе-
тенция.

Контекст исследования. Образовательные стандарты вузов насто-
ятельно обращают наше внимание на необходимость формирования 
культуры мышления, мировоззренческой оценки и анализа явлений, 
способности применять основные методы исследований и т.д. 
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Наши студенты становятся все более мобильными в академической 
образовательной среде, которая диктует высокий уровень их исследова-
тельских компетенций (ИК). 

В подтверждение актуальности тематики приведем фрагменты вы-
сказываний студентов Финуниверситета, находящихся на стажировке 
в зарубежных вузах. На вопрос: “Пригодился ли вам опыт участия во 
франкофонных конференциях?” мы получили ответы:

1. Студентка магистратуры, Бизнес-школа, Лион (Франция): “…безус-
ловно. …это была отличная практика французского языка (ФЯ). Во-вто-
рых, опыт анализа большого количества информации на ФЯ, и дальней-
шее структурированное представление результатов, очень полезный 
навык для учебы в бизнес-школе. И самое главное — расширение кругозора, 
темы докладов всегда были разные, что позволило создать неплохую базу 
различных бизнес-примеров…” 

2. Студентка 4 курса, стажировка в Университете Нортумбрия, Ньюкасл 
(Великобритания): “Опыт и знания, … пригодились при подготовке и за-
щите проектов и экзаменационных работ в ходе обучения в зарубежном 
университете. Мною были активно использованы навыки быстрого поиска, 
анализа и синтеза информации на ИЯ, навыки грамотного формулирования 
своих мыслей в письменном виде, а также навыки презентации результатов 
проделанной работы в устной форме, навыки выступления на публике и др.”.

Гипотеза исследования. Анализ устных и письменных высказываний 
студентов на студенческих научных конференциях на ИЯ позволит более 
эффективно работать над формированием академических и ИК студен-
тов, что будет способствовать облегчению их интеграции в иноязычную 
образовательную среду.

Методы исследования. Проанализировано около 60 студенческих пре-
зентаций, выполненных на ИЯ, а также устные выступления студентов на 
международной франкофонной научно-исследовательской конференции 
студентов и молодых исследователей Франфинанс, проводимой в течение 
семи лет в Финуниверситете. Проведен онлайн-опрос студентов, находя-
щихся на стажировке в зарубежных вузах, которые в свое время активно 
участвовали в исследовательской работе в Финуниверситете.

Анализ полученных результатов. Несмотря на то, что с каждым годом 
уровень студенческих работ, выполненных на ИЯ, становится все выше, 
хотелось бы обратить внимание на некоторые слабые места, которые 
иногда существенно снижают качество докладов. При этом, мы не пред-
полагаем, останавливаться на частных вопросах по оформлению презен-
таций, но сконцентрируемся на концептуальных положениях.

Исследовательская или иноязычная компетенция: что важнее? 
Какой работе Вы отдадите предпочтение в рамках научной студенче-
ской конференции: имеющий реферативный характер, но на безукори-
зненном ИЯ или добротной исследовательской работе, но с огрехами 
в произношении и ошибками в спонтанной речи? Ответ на это вопрос 
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не так прост, как кажется. Формат мероприятия определяет содержа-
ние и характер представляемых работ, а значит должен носить иссле-
довательский характер. Но как преподаватели ИЯ, мы заинтересованы 
в том, чтобы студенты могли максимально проявить свои иноязычные 
компетенции. Поэтому нами была предложена концепция иноязычной 
исследовательской компетенции [1], которая отражает особенности 
исследовательской деятельности студентов на ИЯ. 
1. Отсутствие проблематики исследования. По полученным нами дан-

ным, менее ¼ работ студентов имеют своей целью раскрытие или 
решение той или иной проблемы. Как правило, формулировка темы 
является достаточно широкой и направлена, скорее, на ознакомле-
ние с ней на материале иноязычных источников. Отчасти это можно 
объяснить тем, что в рамках своего предмета, мы больше обращаем 
внимание на развитие иноязычной компетенции, оставляя в тени 
исследовательскую составляющую работы. 

Рекомендации. Опираясь на мотивацию студента в изучении той 
или иной темы, следует постараться увидеть конкретную проблему, 
или ее аспект, требующие решения. В данном случае не следует бо-
яться узости темы, так как она определит посильность выполнения 
работы. Конкретность тематики должна отразиться в ее формули-
ровке и ответить на основные вопросы: Что? Где? Когда? Почему? За-
чем? При определении проблематики не обойтись без формулировки 
гипотезы исследования, которую мы не обнаружили ни в одной из 
проанализированных работ.

2. Факты? К большому сожалению, снижение качества научных работ 
за предыдущие десятилетия продолжает отражаться и на подготовке 
студентов к выступлениям на научных конференциях. Речь, в частно-
сти, идет о том, что из области исследований уходят факты. Зачастую 
в выступлениях и публикациях делаются заключения без опоры на 
данные, полученные в ходе исследования: авторы “полагают”, “отме-
чают”, “считают”, но очень мало “констатируют” и “ссылаются” на 
аналитические данные.

Это отражается и в студенческих работах. Часто за основу берется 
минимальное количество интернет-источников, с ограниченными 
статистическими данными, отражающими точку зрения автора, кото-
рые потом без достаточного анализа зеркально переносятся в работу 
студента. По результатам проведенного исследования каждая вторая 
работа не опирается на анализ статистических данных, несмотря на 
то, что речь идет о студентах экономического профиля подготовки.

Рекомендации. Определив тематику работы, продумайте вместе 
со студентом как можно получить или найти фактические данные для 
подтверждения выдвинутой гипотезы. Для этого можно: обратить-
ся к сайтам с официальными статистическими данными на родном 
и иностранном языках; подобрать их из литературных источников; 
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получить самим, проведя, например, самостоятельные расчеты, ан-
кетирование, онлайн-опрос.
Для сопоставления с практикой преподавания в зарубежных вузах, 

приведем еще одну выдержку, “… при выполнении одной экзаменацион-
ной работы необходимо в среднем использовать (а значит прочитать) 
около 50–60 источников большого объема”. 
3. Методы научного исследования (МНИ). Проведенное исследова-

ние обнаружило полное отсутствие раздела “Методы исследования” 
в студенческих презентациях на ИЯ. Но именно знакомство с МНИ 
является одной из важнейших задач формирования исследовательской 
компетенции у студентов, так как она направлена на формирование их 
мировоззрения и понимания особенностей научного познания мира. 

Однако характер применения того или иного метода исследования 
в нашем случае будет ограничиваться уровнем владения иноязычны-
ми компетенциями (ИяК). Так умение порождать текст с синтезом 
информации на ИЯ или критическим высказыванием характерен для 
уровня языковых компетенций С1. Именно поэтому в работах сту-
дентов чаще всего используется метод описания и метод сравнения, 
как более доступные для них с точки зрения владения ИЯ.

Рекомендации. В зависимости от области исследования, с учетом 
уровня ИяК студента, следует обратить внимание студента на важ-
ность использования МНИ.

Если студент и его руководитель не склонны к аналитическим 
методам исследования, устанавливающим причинно-следственные 
связи, то можно обратиться к описательному методу, как методу на-
копления данных. Однако и в этом случае следует четко следовать 
сформулированной теме, а закончить работу выдвижением гипотезы.

Для упрощения понимания текстов на ИЯ необходимо уделять вни-
мание развитию информационной компетенции студентов на ИЯ [2].

4. Непреднамеренный плагиат — одна из серьезнейших проблем сту-
денческих работ, которая требует особого внимания руководителя. 
Нами установлено, что только каждая третья студенческая работа 
содержала ссылки на первоисточники. Введение системы антипла-
гиата при публикации начинает формировать у студентов культуру 
использования заимствованных данных, однако в текстах презента-
ций и устных выступлениях, студенты часто упускают это из виду. 
В европейских вузах действуют очень жесткие требования к соблю-
дению интеллектуальной собственности. Приведем еще одну цита-
ту из онлайн-опроса студентки 4 курса: “…в Англии более критично 
относятся к заимствованию информации: каждую заимствованную 
мысль нужно обязательно переформулировать своими словами (при 
этом все равно указывая ссылку на изначальный источник), а также 
обязательно давать ей собственную критическую оценку, сравнивать 
с высказываниями других исследователей по этой же теме и пр.”.
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5. Проявление индивидуальности и творчества. Часто концентриру-
ясь на выполнении формальных требований в подготовке презен-
таций и докладов, мы невольно способствуем тому, что “штампуем” 
мало отличающиеся друг от друга работы. 

Рекомендации. Следует оставлять за студентами право на свобо-
ду творческого самовыражения и поощрять нестандартные подходы 
в работе.
Участие студентов в научных конференциях на ИЯ, формирование 

у них иноязычной исследовательской компетенции, способствует фор-
мированию метакогнитивных компетенций, которые будут востребова-
ны на протяжении всей жизни.
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Abstract
Student research work performed and presented in a foreign language, with 

academic mobility growth, is increasingly in demand. However, the study of 
long-term experience of student research activities organization of in a for-
eign language (French) discovers some systematic difficulties that arise not 
only from students but also from teachers of a foreign language, guiding this 
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work. All of this affects its quality. In the study conducted an analysis of the 
main shortcomings of student research papers in a foreign language was made, 
the causes were revealed and practical recommendations to foreign language 
teachers were developed. 

Key words: students’ research activities, report in a foreign language, for-
eign languages, research competence.
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РСК — технология обучения устному иноязычному 
научному выступлению магистрантов физико-

математических специальностей

Е. А. Комочкина
Национальный исследовательский  

ядерный университет “МИФИ”

Аннотация
Изучены лингвоструктурные особенности устного научного высту-

пления в профессионально-ориентированной аудитории. Определены 
проблемы обучения магистрантов иноязычному научному выступлению 
(ИНВ). Сформулированы умения, необходимые для эффективного про-
дуцирования ИНВ. В основе предложенной технологии обучения лежит 
представление о ИНВ как речевом сопровождении неречевых смысло-
вых компонентов, которые, наряду с языком математики, несут основную 
содержательную нагрузку доклада в профессионально подготовленной 
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аудитории. Технология фокусируется на обучении магистрантов пои-
ску, составлению, применению речевых стандартных конструкций (РСК), 
разработке лингвоструктурных блоков на основе формата типа IMRAD 
для продуцирования ИНВ. Предложены способы выражения речевых 
интенций в форме готовых образцов речи с использованием “research 
highlights”, представленных на слайдах ИНВ. 

Ключевые слова: неязыковой вуз, речевые стандартные конструкции, 
неречевые смысловые компоненты, научно-исследовательская деятель-
ность, научный доклад.

При обучении иноязычному научному выступлению (ИНВ) препода-
вателям ИЯ приходится сталкиваться с дилеммой: с одной стороны, ма-
гистрант рассуждает, размышляет, строит доказательную базу и решает 
научные задачи на родном языке, а, с другой стороны, оказывается перед 
необходимостью излагать результаты своих научно-исследовательской 
деятельности на иностранном языке. Известно, что представление своих 
научных результатов на ИЯ вызывает у магистрантов проблемы в силу 
недостаточно сформированных умений и навыков в данном аспекте ре-
чевой деятельности, что связано в основном с большой загруженностью 
по спецпредметам и недостаточностью аудиторного времени, выделяе-
мого на дисциплину “Иностранный язык” в неязыковом вузе. В такой 
ситуации можно решать задачу обучения ИНВ с помощью разных ме-
тодических подходов.

Первый подход состоит в  традиционном обучении научно-техни-
ческому переводу. Второй заключается в совершенствовании навыков 
изложения материала на родном и иностранном языках одновременно 
(например, “Триада” [6]). Указанные подходы, однако, требуют значи-
тельного количества времени для овладения умениями и навыками ИЯ. 
В нынешних условиях высокого развития средств электронного перевода 
и доступности любой информации возможен и третий подход, которому 
посвящена данная работа.

Будущий магистр физико-математических наук в силу специфики 
своей специальности хорошо знаком со стандартными этапами науч-
ного исследования и его отражениями в структуре устного научного 
выступления на родном языке и на языке математики. Эти структуры 
являются интернациональными (например, IMRAD  — Introduction, 
Methods, Results And Discussion), а язык математики рассматривает-
ся как универсальный язык науки. Поэтому, для того чтобы молодой 
ученый имел возможность донести результаты своих исследований до 
иноязычного слушателя, он должен быть обучен конкретным умениям 
ИНВ, которые непосредственно отражают структуру его научных ис-
следований и их представления в профессионально ориентированной 
аудитории. 
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Основу предлагаемого подхода составляет наблюдение, заключа-
ющееся в том, что ИНВ состоит в речевом сопровождении неречевых 
смысловых компонентов (НСК) — формул, логических кванторов, гра-
фиков, схем, слайдов, которые несут практически всю смысловую нагруз-
ку в профессионально ориентированной аудитории, у которой к тому же 
есть свой интернациональный язык — язык математики. Поэтому можно 
продуцировать ИНВ, не распыляясь по многообразию языка, используя 
небольшой набор стандартных фраз, в котором априори заложены ло-
гичность, точность и универсальность представления научно значимого 
материала. Этот минимальный набор может быть описан при помощи 
ещё более узкого набора речевых стандартных конструкций (РСК), ко-
торые представляют собой схематизированные формы типичных фраз, 
необходимых для изложения конкретного раздела доклада (приветствен-
ные фразы, Введение, Методы и материалы, Результаты или Выводы). 
Также используются РСК, акцентирующие внимание аудитории на эта-
пах принятой автором последовательности изложения и сопровождаю-
щие смену слайдов и/или раздела (темы) обсуждения.

Использование в презентации доклада единого языка математики 
и НСК часто делают доклад понятным в профессионально ориентиро-
ванной аудитории без всякого речевого сопровождения! Поэтому зача-
стую от докладчика требуется лишь привлекать внимание аудитории 
к тому или иному разделу доклада, области слайда или полученному 
результату, что будем характеризовать понятием “signposts”.

Для описания стандартных фраз кратко охарактеризуем лингвисти-
ческие компоненты научной речи. Они могут быть представлены в сле-
дующем виде. 

I. Специфического лексического материала, в котором преобладаю-
щим большинством являются общенаучная и узкоспециализированная 
лексика, или терминология, общепринятая в той или иной области есте-
ственно-научной или технической дисциплины. Терминами оперируют 
специалисты конкретной области науки и техники. В качестве терминов 
могут использоваться как слова, употребляемые в рамках научного стиля, 
так и специальные значения общеупотребительной лексики. Терминоло-
гический словарь (см., например, [2; 4; 5]) призван обеспечивать как точ-
ное и чёткое отображение реальных явлений и объектов, так и недвус-
мысленное понимание профессионалами представленной информации. 
Постоянная работа над текстами по специальности позволяет выявить, 
систематизировать, классифицировать речевые образцы — РСК — по 
смысловому признаку и составить свой собственный словарь (тезаурус) 
из наиболее значимых и частотно употребительных РСК. Ведь практи-
чески во всех оригинальных текстах научного содержания наблюдается 
преимущественное использование тех языковых средств, которые спо-
собствуют лучшему восприятию (пониманию) информации широкой 
или специально подготовленной аудиторией. Особенность тезауруса, 

198



составленного по конкретной области науки, заключается в  строгой 
определённости и лимитированности средств выражения; все его еди-
ницы располагаются в строго определённых лексических ячейках и слу-
жат в качестве связующих компонентов составляемого текста. (Не зря 
говорят о “сухом” научном языке или языке фактов). Поскольку термин 
выступает в роли содержательного компонента предложения и связую-
щего звена в цепи логически последовательных и законченных РСК при 
обучении профессиональному английскому, то именно на его основе бу-
дут образовываться и запоминаться РСК. Такая структуризация и фор-
мализация монологических и диалогических свойств научного текста 
существенно упростит процесс построения высказывания. 

II. Специфического грамматического материала. Традиционно един-
ственным способом передачи научной мысли с родного языка на ино-
странный язык является научно-технический перевод. В соответствии 
с билингвальным подходом предлагается учить студентов выражению 
научной мысли на родном языке в типичных формах, эквивалентных 
аналогичным формам в ИЯ. Эти формы и на родном, и на ИЯ могут быть 
выражены при помощи РСК. В результате можно обойти этап дословного 
перевода с одного языка на другой и обучать магистрантов созданию ре-
чевых произведений научно-технического содержания непосредственно 
на ИЯ на основе РСК. 

III. Специфического способа изложения материала. Учёт различий 
в стилях научно-технической иностранной и русской литературы выра-
жается в различных подходах к адаптации научных текстов (например, 
см. [2]). Однако в рамках РСК-технологии эти различия нивелируются 
отбором стилистически единых РСК. К нивелируемым стилистическим 
особенностям англоязычного научно-технического текста можно отне-
сти следующее: 

 — стилистическая окрашенность оригинального англоязычного текста, 
в том числе за счёт использования многозначных слов, которые при-
обрели новые значения (например, сhallenging (актуальный, важный 
интересный, трудный), attractive (перспективный, подходящий, вы-
годный), strategy (принцип, подход);

 — изобилие эмоционально-стилистических элементов, встречающихся 
в англоязычной научной статье, например, в виде оценочных эпите-
тов, образных и фигуральных фраз, риторических вопросов, обычно 
нейтрализуемых русскоязычными переводчиками с целью исключе-
ния возможности нарушения норм научного изложения;

 — свободное включение в англоязычные научные работы лексического 
материала, присущего разговорному или художественному стилю 
общения, в противовес используемых в этом контексте шаблонных 
и стилистически нейтральных фраз в русскоязычном тексте, и пр.
Учет перечисленных особенностей научного стиля изложения явля-

ется основополагающим принципом в РСК-технологии.
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Другим принципом является знание классификации РСК, которая 
может быть проведена как на основе решаемых коммуникативных задач, 
так и на основе лингвоструктурного анализа используемых в РСК пере-
менных и ядерных конструкций. Например, типичное начало доклада 
представлено следующими стандартными фразами, при этом цель про-
водимого исследования написана на слайде (анализ различных блоков 
доклада подробно изложен в работе [3]):
1. The topic I am going to speak about concerns <research goal>.
2. My today’s report is devoted to the problem of <research goal>
3. In my today’s report I’ll tell you about < research goal >
4. I’d like to tell you about < research goal >
5. The topic of my today’s presentation is< research goal >
6. In my presentation, I would like to focus on the problem of < research goal >
7. As you can see on the screen, our today’s topic is < research goal >
8. The subject of my today’s presentation is < research goal >
9. I’m going to talk to you about < research goal >
10. This afternoon I’m going to be reporting on < research goal >
11. In my report |presentation I’ll be talking about < research goal >

В данных предложениях “ядерными конструкциями” являются 
“The topic I am going to speak about concerns…” “My today’s report is devot-
ed to the problem of…”. “I’d like to tell you about….” и др. Переменные пред-
ставлены в виде <research goal>, и по правилам РСК-технологии их необ-
ходимо заполнить смыслосодержащей фразой, которая будет передавать 
цель исследования.

Важным фактором в РСК-технологии является выделение особого места 
слайдам презентации, графическим моделям, формулам и т.п. (то есть НСК). 
При хорошо подготовленных слайдах, которые сами по себе уже являются 
носителями информации, служа посредниками между выступающим и слу-
шателями, роль докладчика сводится к подчеркиванию и акцентированию 
внимания на самых важных тезах доклада (“research highlights”). Посмотрим, 
как это можно сделать эффективным образом при помощи РСК. 

Мы не будем здесь называть переменные РСК, а будем вместо них 
указывать тезы (“research highlights”) и их части, представленные на слай-
де. Например, говоря о целях доклада и полученных результатах, просто 
используем тезы (“research highlights”) слайда и подписи к рисунку:

The aim of the report is to discuss |present| introduce <Research results>.
I will present| discuss| introduce <Research results>.

The purpose of this talk is to present |introduce<Research results>
The goal of my today’s report is to present| discuss|  

introduce <Research results>
The main objective of today’s talk |report |presentation is to present| discuss| 

introduce <Research results>
The main restriction of the discussed models is <Model parameter 2> 

which leads to <Model parameter 3>.
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НСК могут сопровождаться следующими стандартными фразами:
I will consider a <Figure caption> which you can see in the figure.

I would like to describe| introduce| show |demonstrate a <Figure caption> 
which you can see in the figure.

Now let me describe| introduce| show |demonstrate a <Figure caption> 
which you can see in the figure.

Для придания представляемому тексту выступления ощущения не-
прерывности, связности и плавного перехода от одного слайда к другому 
используем готовые вводные фразы. 

При переходе к слайду с Outline можно использовать стандартную фразу:
The Outline of the report is the following.

Firstly, I will enumerate <Sentence 1 of Item 1> and I will indicate the 
corresponding terms in the effective Hamiltonian.

Here, I will introduce <Sentence 2 of Item 1> defining quantum stochastic 
differential equations.

<Item 2> is the fundamental idea underlying all the obtained results and 
providing the efficiency of used analytical tools.

After the introduction of <Item 3> I will discuss the novel features of 
<Sentence 1 of Item 4>.

I will emphasize <Sentence 2 of Item 4>
Finally, I will consider <Item 5> under specific conditions.

На примере нескольких разделов устного доклада по физико-мате-
матической тематике мы продемонстрировали возможности использо-
вания готовых РСК и формирования на их основе стандартных фраз, 
необходимых для донесения научно значимой информации до иноязыч-
ного слушателя.

Таким образом, иноязычное научное выступление является основой 
представления научно-исследовательских результатов и технических 
разработок, как в письменном, так и устном виде (см. подробный анализ 
англоязычной научной речи в [1]). Структура ИНВ, хотя и определяется 
конкретным научно-техническим содержанием, тем не менее, в значи-
тельной степени является универсальной и, говоря в целом, практически 
не зависит от языка, на котором излагается научная мысль. Это являет-
ся следствием единой логики научного исследования и представления 
научных результатов в области физико-математических и технических 
наук. С лингвистической точки зрения ИНВ на любом языке отличается 
своим особым стилем, особенности которого можно взять за основу при 
обучении магистрантов неязыкового вуза иностранному языку. 
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Abstract 
The paper studies linguistic and structural peculiarities of scientific papers. 

It reveals problems of teaching physics and mathematics master students oral 
professional communication in English and also lists speaking skills to be 
developed and improved. The basis of the suggested teaching strategy is to 
regard a scientific paper as the narration of nonverbal components, which, 
along with the language of science, are the main substantive components 
of the paper. The method focuses on teaching master students to search, to 
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Язык для специальных целей: 
термины vs. профессионализмы

Е. А. Красина, Л. В. Кривошлыкова
Российский университет дружбы народов

Аннотация
Понятие термина предполагает семантическую прозрачность и еди-

ную, общепринятую интерпретацию в отдельной сфере профессиональ-
ной деятельности. Терминосистема — это своеобразная лексическая сетка, 
отражающая конвенциональность коммуникации, на фоне которой инди-
видуализация содержания термина обусловлена интенциональностью со 
стороны говорящего-пользователя. Содержание профессионализма соот-
носится с дескрипцией, допускает метафорические переносы. Между тер-
мином и профессионализмом устанавливаются двусторонние отношения 
импликации: профессионализм стремиться стать термином, но термин 
практически никогда не становится профессионализмом, а со временем 
входит в основной словарный фонд языка. Взаимодействие и функцио-
нирование терминов и профессионализмов поддерживается условиями 
профессиональной коммуникации: термин представляет её универсаль-
ную составляющую, а профессионализм — специфическую, уникальную.
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Ключевые слова: термин, терминосистема, профессионализм, им-
пликация.

“Каждый язык имеет свою особую систему номинации: он употребляет 
различные номинативные формы, при том с различной интен сивностью, 
например словообразование, словосложение, застывшие словосочетания 
(так, в славянских языках, особенно в народной речи, новые существи-
тельные образуются большей частью путем слово образования). Каж-
дый язык имеет свою собственную классификацию способов номина-
ции и создает свой особый словарь” [4, с. 73]. И далее: “Анализ форм 
лингвистической номинации и классификация способов номинации не 
определяют еще в достаточной мере характер словаря данного языка. 
Чтобы охарактеризовать его, нужно изучить еще объем и точность зна-
чений в лингвистической номинации вообще и в различных категориях 
номинации в частности; определить понятийные сферы, фиксированные 
в элементах данного сло варя; указать, с одной стороны, роль эмоциональ-
ных факторов, а с другой стороны, все возрастающую интеллектуализа-
цию языка; установить, каким образом пополняется словарь (например, 
заимствования и кальки), то есть исследовать явления, обычно относя-
щиеся к семантике”.

Сюда же примыкают: проблема межъязыковых связей (языки, назы-
ваемые общими), проблема специальных языков, проблема языков, при-
способленных для связи с иностранной языковой средой, а также проблема 
распределения лингвистических пластов в городах. Так понимается про-
блема номинации в ХХ веке, в частности, школой Пражской функцио-
нальной лингвистики. Очевидно, что терминология и терминообразова-
ние также попадают в эту сферу лингвистической номинации. 

Определение термина в философском словаре таково:
Термин (от лат. terminus — ‘граница, предел, конец’) — 

1) имя с оттенком спец. (научн.) его значения, уточняемого в контексте 
к-л теории или отрасли знания;

2) в античной философии — понятие, фиксирующее устойчивые и не-
преходящие реальности в противоположность разнообразным и из-
менчивым её чувственным образам (аналог совр. понятия ЗАКОН);

3) в аристотелевской силлогистике и традиционной логике — элементы 
суждений, входящих в состав силлогизмов: субъекты и предикаты его 
заключения и посылок (Бóльший, меньший и средний ТТТ) [5, с. 681].
В целом оно не противоречит языковой характеристике термина, 

которая содержится в Лингвистическом словаре, ср.: “Термин (от лат. 
terminus ‘предел, граница’) слово или словосочетание, обозначающее 
понятие специальной области знания или деятельности. Термин входит 
в общую лексическую систему через конкретную терминологическую 
систему ТЕРМИНОЛОГИЮ, представленную как семиологическая си-
стема, сближающаяся с номенклатурой” [1, с. 508–509]. 
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В этом словаре существенным становится исчисление отличительных 
черт термина:
1) системность;
2) наличие дефиниции;
3) тенденция к  однозначности (моносемичности) в  пределах своего 

поля;
4) отсутствие экспрессии;
5) стилистическая нейтральность. 

Терминология как терминосистема  — упорядоченное множество 
терминов с определенными отношениями между ними, отражающими 
отношения между терминами и понятиями, которые они обозначают 
для той или иной области знания, формируется с учетом ряда важных 
основных понятий, к которым относятся предтермины, профессиона-
лизмы, терминоиды. 

Как и любая система, включая язык, терминосистема обязательно 
имеет собственные элементы, отношения и особые свойства. 

Если элементами системы признать термины и квазитермины, к кото-
рым относятся предтермины, профессионализмы, терминоиды и про-
тотермины, то их взаимодействие так или иначе будет определяться 
логическими отношениями, а именно: рода и вида, части и целого, от-
ношениями иерархии, импликации и др. 

Помимо этого, лингвистически востребованными оказываются от-
ношения гипонимии, синонимии, антонимии, омонимии, паронимии [3, 
с. 34–35]. Даже многозначность терминов оправдана, если они выступают 
в различных контекстуальных и предметных окружениях. По А. А. Ре-
форматскому [2, c. 117], это так называемые ‘межнаучные омонимы’, на-
пример: морфология (биол.) — морфология (лингв.) — морфология сказки 
(филол.), по Я. Проппу.

Особые свойства терминосистем, на наш взгляд, обусловлены неод-
нородностью их единиц: термины противостоят квазитерминам. Обра-
тимся к примеру из области физической химии: Табл. 1.

Здесь представлены все элементы терминосистемы, параллельно 
описывающие открытые трансурановые элементы, ранее заданные в Пе-
риодической системе элементов Д. Менделеева только потенциально, 
а именно: порядковый номер задает их дистрибуцию-контекст; строгие 
прототермины, указывающие на физико-химические параметры, сфор-
мулированы на латинской основе УНУ + конечные цифры 3, 5, 7 и 8; 
одновременно они же являются и предтерминами-профессионализма-
ми, которые впоследствии обретают международные номены, типичные 
для периодической системы элементов: Nihonium, Nh; Moscovium, Mc; 
Tennessine, Ts и Oganesson, Og. Единственный вопрос, который оста-
ется, — в каком соотношении оказываются все эти номинации, когда 
конвенционально утверждены международные названия этих элементов; 
какие из них теперь становятся профессионализмами, а какие — тер-
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минами. Очевидно одно: прототермины, предтермины и профессиона-
лизмы имеют общие характеристики: временный характер, возможная 
замена или параллельное употребление наряду с лексической единицей 
более соответствующей требованиям термина и др. 

Известна и точка зрения, согласно которой профессионализм есть 
синоним понятия термин, но прежде всего, профессионализм — это сло-
во или выражение, свойственное речи той или иной профессиональной 
группы. Если термины являются конвенциональными номинациями, то 
профессионализмы употребляются как их заменители в ограниченном 

Таблица 1. 
ДОСЬЕ НА НОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

порядковый 
номер

порядковый 
номер

порядковый 
номер

порядковый 
номер

113 115 117 118

синтезирован 
в 2003 г. в Инсти-
туте физико- 
химических ис-
следований (RIK-
EN), Япония 

синтезирован 
в 2003 г.;
коллаборация РФ 
и США: ОИЯИ, 
РФ; 
Ливерморская 
нац. лаборатория, 
США; 
Окриджская нац. 
лаборатория, 
США

синтезирован 
в 2009 г.;
коллаборация 
РФ и США: 
ОИЯИ, РФ; 
Ливерморская 
нац. лабора-
тория, США; 
Окриджская 
нац. лаборато-
рия, США

синтезирован 
в 2002 г.;
коллаборация 
РФ и США: 
ОИЯИ, РФ; Ли-
верморская нац. 
лаборатория, 
США

УНУНТРИЙ УНУНПЕНТИЙ УНУНСЕПТИЙ УНУНОКТИЙ

Тяжёлый легко-
плавкий металл

Металл, похожий 
на висмут

Сочетает свой-
ства металлов 
и неметаллов; 
похож на гало-
гены типа йода

По химическим 
свойствам 
относится 
к инертным 
газам 

Нихоний 
(Nihonium, Nh)
Нихон — Япо-
ния, “страна 
восходящего 
солнца”

Московий 
(Moscovium, 
Mc) — в честь 
Московской обла-
сти, где находится 
ОИЯИ, г. Дубна) 

Теннессин 
(Tennessine, 
Ts) — в знак 
признатель-
ности заслуг 
штата Теннесси, 
США

Оганессон 
(Oganesson, 
Og) — 
в честь научного 
руководителя 
лаборатории 
ядерных ре-
акций ОИЯИ 
Юрия Оганесяна

Источник: научно-популярный журнал МГУ “Кот Шрёдингера”, № 9 (23), 2016, 
с. 10–13.
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контексте и особых условиях. Иными словами, профессионализмы могут 
стать терминами, а термины никогда не войдут в круг профессионализ-
мов, это и есть отношения импликации. 

Еще одна разновидность квазитермина — это терминоид, или специ-
альная лексема, которая используется для называния недостаточно 
устоявшихся, еще только формирующихся и неоднозначных понятий, 
не имеющих чётких границ, а значит и дефиниций. Поэтому терминоиды 
не обладают свойствами точности значения, контекстуальной незави-
симости и устойчивого характера, хотя и именуют понятия, зачастую 
индивидуально авторские, сравните: 

И. А. Бодуэн де Куртенэ: фонация, церебрация, альтернация, двоякое 
членение текущей речи.

Л. Ельмслев: детерминация, интердепенденция, констелляция, соли-
дарность, пролегомен и т.п. 

Л. Блумфильд: фемема, таксема, тагмема и др. 
Терминоиды также сходны с профессионализмами, уже потому, что 

они принадлежат одной и той же теоретической или прикладной обла-
сти исследования, формируются в одной и той же области деятельности.

Таким образом, очевиден путь становления термина: от индивидуаль-
ного названия и его употребления, к профессиональному/ специально-
му употреблению, а далее — терминообразования по принадлежности 
к определенной области деятельности или отрасли знания.

Термин отличает двойственный характер, что впервые показал 
А. А. Реформатский, обозначивший проблемы lexis ‘лексис’ и logos ‘логос’ 
в терминологических исследованиях. Он утверждал, что термин и lexis — 
это проблема термина как слова, члена языковой (лексической) системы; 
проблема термин и logos — это проблема термина как члена понятийной 
системы [2, с. 60].

Допуская такое разнообразие элементов-квазитерминов, терминоси-
стема в целом оказывается неоднозначной и вариативной, проницаемой 
и транспарентной. С другой стороны, будучи составной частью лекси-
ко-семантической системы языка, терминосистема является открытой 
и динамичной, она развивается во взаимодействии с другими языковыми 
и неязыковыми системами.
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Abstract
Notion of TERM implies semantic transparence and common interpretation 

in a separate field of professional communication. Terminological system forms 
and presents a specific lexical net reflecting conventional aspect of communi-
cation and is a distinct feature of LSP, while specification or individualization 
of term content is due to intentionality of a user-speaker. Content of PROFES-
SIONALISM correlates to a description and even involves metaphorical transfor-
mations. There are established bilateral relations of implication between TERM 
and PROFESSIONALISM: while professionalisms tend to turn into terms, the 
latter practically never change into professionalisms and with time are included 
in the language basic lexical fund. Interaction and functioning of both terms and 
professionalisms is supported and stimulated by the conditions of professional 
communication: terms function as a universal constituent, and professionalisms 
represent specific, unique aspect of LSP functioning.

Key words: term, terminological system, professionalism, implication.
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“Spanglish” бизнес-терминология 
в лингвистическом аспекте

Е. А. Литягина 
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Аннотация
В связи с глобализацией и процессами иммиграции, увеличения ла-

тиноамериканского населения в США, приведших в действие процесс 
смешения культур, в настоящее время происходит быстрое развитие 
и распространение явления, называемого “Spanglish”, который начинает 
широко употребляться в сфере переговоров и торговли. В данной статье 
рассматриваются лингвистические особенности “Spanglish” деловых тер-
минов, так как наряду с английской и испанской бизнес-терминологией 
теперь можно говорить и о бизнес-терминологии в сфере такой языковой 
реализации как “Spanglish”. Необходимо принимать во внимание ложные 
эквиваленты, поскольку “Spanglish” заимствует черты двух языков, соот-
ветственно, часто возникает недопонимание у говорящих на нем людей. 
В контексте испанской и английской бизнес-терминологии омонимичные 
слова наделяются дополнительной семантикой. Бизнес-термины наряду 
с остальной лексикой вошли в бизнес “Spanglish” в качестве неологизмов, 
которые можно подразделить на два типа: неассимилированные англи-
цизмы — слова и ассимилированные англицизмы-слова.

Ключевые слова: термин, бизнес-терминология, “Spanglish”, неоло-
гизмы, ложные эквиваленты.

В связи с глобализацией и процессами иммиграции, увеличения лати-
ноамериканского населения в США, приведших в действие процесс сме-
шения культур, в настоящее время происходит быстрое развитие и рас-
пространение явления, называемого “Spanglish”, который начинает широко 
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употребляться в сфере переговоров и торговли. Сегодня испаноговорящее 
население США составляет приблизительно 40 млн человек, а торговые 
и бизнес-связи между данным государством и странами Латинской Аме-
рики учащаются не только в силу географического соседства, но еще и в силу 
постепенного набора темпа экономического роста последних. Как следствие, 
интенсивно ведутся бизнес-переговоры с участием представителей англо- 
и испаноговорящего населения, а это в свою очередь приводит к заимство-
ванию бизнес-терминологии, а иногда ее деформации. В связи с этим теперь 
наряду с английской и испанской бизнес-терминологией можно говорить 
и о бизнес-терминологии в сфере такой языковой реализации как “Spanglish”.

В словаре Королевской академии испанского языка термин “Spanglish” 
(испанский термин — Espanglish) определяется как “разновидность речи 
некоторых испаноговорящих общностей в США, в которой перемешива-
ются лексические и грамматические элементы английского и испанского 
языков” [8]. Помимо этого существуют разные точки зрения на явление 

“Spanglish”, данное понятие представляется многогранным. В. С. Масляков 
[2] изучает этот вопрос, анализируя различные позиции исследовате-
лей в области лингвистики и межкультурной коммуникации. Например, 
Х. Кастро Роиг [4] считает “Spanglish” видом жаргона, являющимся сме-
сью английского и испанского, на котором говорят некоторые испаноя-
зычные жители США, а Р. Гонсалес Эчеверри [5] приравнивает говорение 
на Spanglish к обесцениванию испанского языка. 

Ф. Морено Фернандес [7] утверждает, что “Spanglish” следует изучать 
более серьезно, в связи с тем, что даже испанские академические словари 
включают такое слово, как “bisnes” в испанской транскрипции.

В силу того, что “Spanglish” уже многими лингвистами считается пол-
ноправным языком, возможно принять новые единицы, приходящие 
в него, за неологизмы. Основой данного языка принято считать испан-
ский язык, так как в нем преобладает именно испанская грамматика 
и синтаксис. Основная масса английских слов или трансформированных 
английских заимствований — это существительные. Поэтому спанглиш 
можно считать испанским языком, который вобрал в себя английскую 
лексику, оставив ее в том же виде или модифицировав. 

Бизнес-термины наряду с  остальной лексикой вошли в  бизнес 
“Spanglish” в качестве неологизмов. Если за основу взять классификацию 
неологизмов В. С. Виноградова [1], то для “Spanglish” бизнес-терминло-
гии будут характерны два типа неологизмов: неассимилированные ан-
глицизмы — слова и ассимилированные англицизмы-слова:

Неассимилированные англицизмы, полностью сохранившие англий-
скую графику и фонетику: briefing (инструктаж), e-mail (электронное 
письмо), offshore (оффшор, поставщик услуг из-за рубежа), know-how (ноу 
хау), record (запись), boom (бум), liability (задолженность, материальное 
обязательство), income tax (подоходный налог), appointment (назначеие 
встречи, испанский вариант: cita), bill (счет), cash (наличные деньги), deal 
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(сделка), field (поле деятельности), locker (камера хранения), clipboard (бу-
фер обмена данными), fax (факс), input (вклад, затраты на производство).

Ассимилированные англицизмы, которые под влиянием испанских 
орфографических, морфологических и фонетических закономерностей 
видоизменили графику и приобрели окончания, присущие испанским 
существительным, или те, которые сохранили английскую графику, но 
приобрели испанское произношение: grocería (бакалейная лавка), gasería 
(бензозаправка), computadora (компьютер), aseguranza (страховка), blokes 
(блок), marketa (рынок), manager (менеджер), parkeaderos (автомобиль-
ная стоянка), sale (распродажа), washetería (химчистка), younque (свалка), 
programa background (компьютерная программа); путем транскрибиро-
вания: craka (взлом, от английского cracker), güelfar (благосостояние, от 
английского welfare), jaifai (хай фай, от английского hi-fi).

В случае “Spanglish” при процессе заимствования появляются опре-
деленные трудности, например, образование “ложных друзей перевод-
чика” или ложных эквивалентов (также межъязыковых омонимов [3]). 
Данное явление порождается бессознательным использованием приемов 
родного для говорящего языка при разговоре (или письме) на иностран-
ном (неродном). В контексте испанской и английской бизнес-терминоло-
гии омонимичные слова наделяются дополнительной семантикой. Это, 
с одной стороны, инициирует процесс расширения семантики терминов 
в языке, но, с другой стороны, часто приводит к недопониманию, так 
как данный процесс происходит не сразу, а только при постоянном их 
употреблении на протяжении долгого времени. 

Следует привести список наиболее распространенных ложных эк-
вивалентов, обнаруживающихся при контакте английской и испанской 
деловой терминологии (испанский термин — перевод на русский язык — 
синонимичный термин в английском языке — созвучный изначальному 
термин в английском языке — его перевод на русский язык — синони-
мичный созвучному термин в испанском языке):

 — carpeta — портфолио — file folder, portfolio — сarpet — ковер — alfombra.
 — conferencia — лекция, встреча — lecture, meeting — сonference — интер-

вью, конференция — junta, sesión, entrevista, conferencia,
 — fábrica — завод,фабрика — factory, mill, structure — fabric — ткань, тек-

стура — tela, textura;
(английский термин — перевод на русский язык — синонимичный 

термин в испанском языке — созвучный изначальному термин в испан-
ском языке — его перевод на русский язык — синонимичный созвучному 
термин в английском языке):

 — argument — дискуссия, дебаты — discusión, debate — argumento — сю-
жет, тема — plot, topic, issue,

 — career — карьера, профессия — años de trabajo, profesión — Carrera — 
степень — degree,

 — signature — подпись — firma — asignatura — предмет — subject.
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Необходимо принимать во внимание такие единицы, как ложные 
эквиваленты, поскольку “Spanglish” заимствует черты двух языков, 
соответственно, часто возникает недопонимание у говорящих на нем 
людей. Кроме того, существуют новые значения слов, образовавшие-
ся в следствие ошибочной интерпретации испаноговорящими людьми 
английского окончания -ing. Например, слово “vending” используется 
для обозначения “магазина” или “процесса продажи”, хотя в английском 
языке оно значит исключительно сам процесс продажи; слово “banking” 
в спанглише означает “банк” или “банковское агентство”, в то время как 
с английского языка оно переводится как “банковское дело”.

Поскольку на данный момент имеет место качественно новая линг-
вистическая ситуация, отличающейся от той, которую ученый мир знал 
раньше, необходимо понимать, что язык — это живое отражение всех 
тенденций и социально-исторических процессов, которые влияют на 
языковые общности. “Spanglish” является продуктом латиноамерикан-
ского лингвистического менталитета, языковым кодом, который стал 
практичным и необходимым для коммуникации и связи между двумя 
различными культурами. “Spanglish” бизнес-терминология уже офици-
ально фиксируется в словарях, а также используется в деловых перего-
ворах и при составлении договоров и контрактов как в США, так и в 
Латинской Америке. Она ежедневно пополняется в силу своей актуаль-
ности и активного внедрения данного языка в одну из самых развитых 
на сегодняшний день сфер человеческой деятельности — бизнес.
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Abstract
By reason of the globalization, the immigration and the growing Latin 

American population in the United States (that led to the process of mixing of 
cultures), currently there is a rapid development and spread of the phenome-
non called “Spanglish” which becomes widely used in the field of negotiations 
and trade. In this regard, now along with English and Spanish business ter-
minology, we can speak about the business terminology in such field of the 
language implementation as “Spanglish”.

Such unit, as a false equivalent, has to be taken into consideration since 
“Spanglish” borrows the features of the two languages, respectively, there is 
confusion among speakers. In the context of Spanish and English business 
terminology homonymous words are endowed with additional semantics. 
Business terms along with the rest of the vocabulary has entered the business 

“Spanglish” as neologisms that can be divided into two types: non-assimilated 
anglicisms — words and assimilated anglicisms-words.

Key words: term, business terminology, “Spanglish”, neologisms, false 
equivalents.
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Аннотация
Нарратив (story-telling, повествование) является методологическим 

принципом, который используется во многих сферах теоретического 
знания. Его применение в образовании скрыто под названиями таких 
видов работ как изучение кейсов, аналитическое чтение, подготовка 
письменных текстов и устных выступлений и многих других. В этой 
связи представляется важным описать основные свойства нарратива 
и показать его эффективность в преподавании, как с точки зрения до-
стижения поставленных целей образования (особенно формирования 
профессиональных навыков будущих специалистов), так и с точки зре-
ния повышения мотивации студентов. При этом основополагающим 
является понимание студентами сути нарратива, его манипулятивной 
природы и умение это использовать в создании своей истории.

Ключевые слова: нарратив, повествование, методика образования, 
нарративный метод, сторителлинг.

Современное видение образования отталкивается от определенного 
набора компетенций, которые должны быть сформированы в процессе 
обучения. Основные компетенции новых образовательных стандартов 
и рабочих программ дисциплин подразделяются на категории: знать, 
уметь и владеть навыками. Такой подход демонстрирует постепенный 
переход к проектно-деятельному подходу, нахождение баланса между 
получением теоретических знаний (характерного для старой образо-
вательной системы) и формированием навыков и умений. Это связано 
и с программами повышения конкурентоспособности вузов (5/100), и с 
увеличением интернационализации высшего образования, и с требова-
ниями работодателей. В соответствии с меняющимися приоритетами, 
трансформируется и организация процесса обучения.
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Речевая коммуникация, лежащая в  основе большого количества 
различных гуманитарных дисциплин и дающая другим дисциплинам 
фундамент для реализации целей, до сих пор во многих вузах изучается 
в теоретическом аспекте. Безусловно, в программах обучения присут-
ствуют курсы по лингвистике, теории коммуникации, языкознанию, од-
нако фокус образования постепенно смещается, захватывая и внедряя 
более прикладные формы: риторику, курсы по подготовке текстов, пре-
зентаций, устных выступлений, пресс-конференций, курсы по медиа- 
грамотности и т.п.

Специальности, напрямую связанные с коммуникацией, — журнали-
стика, политика, связи с общественностью, преподавание и многие дру-
гие, — предполагают не просто знание основных компонентов, теорий 
и процессов, а понимание и умение управлять процессом коммуникации. 
Цель современного образования “не просто передать совокупность зна-
ний, но и сделать так, чтобы произошла актуализация соответствующего 
этим знаниям личного и социального опыта, способствовать чувству 
познавательного контроля учащихся над материалом” [1]. Нарратив 
и становится междисциплинарным методологическим принципом, эф-
фективно достигающим этих целей [6, с. 56].

В целом, нарратология видится как “область научного поиска в обла-
сти сюжетно-повествовательных высказываний (дискурсов), соотноси-
мых с некоторой фабулой (историей, интригой)” [7, с. 5]. При этом, собы-
тия и факты целиком предопределены подразумевающей их историей [8].

С образовательной, педагогической точки зрения, важным свойством 
нарратива является не его информационная составляющая (собственно 
пересказ фактов), а воздействующий характер и оценочный компонент. 
Нарратив передает отношение, выстраивает и организует определенным 
образом восприятие, формирует позицию реципиента. Понимание роли 
создателя истории, роли отправителя сообщения задает нужный вектор 
и в формировании навыков построения повествования, и в постепенном 
осознании “манипулятивной стороны” нарратива [3]. Данный эффект 
достигается благодаря отбору и монтажу элементов событийного ряда, 
авторскому изложению и оценке событий, созданию образа [5].

Представляется целесообразным начинать с небольшой теоретиче-
ской части, объясняющей ключевые составляющие нарратива (обоб-
щенной модели) и его основных дихотомий: фабула и сюжет, предмет 
речи/события и образы, персонажи, конфликт/противоречие, мораль/
послание [2]. Введение нарратива в учебный процесс стоит проводить 
постепенно от общих теоретических свойств к анализу отдельных исто-
рий, анализу видов и жанров устных и письменных текстов, и затем по-
строению собственных текстов.

Важным методическим преимуществом нарратива является его мно-
гогранность, приложение в разных формах. Нарратив можно использо-
вать в аналитических целях (при разборе кейсов), в образовательных 
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целях (демонстрация модели поведения, иллюстрация теоретического 
положения), манипулятивных целях (управление мнением, имиджем 
и т.п.). В некоторых случаях, использование повествования становится 
настолько важной чертой определенной сферы, что возникает новый 
термин, такой как корпоративный сторителлинг. Корпоративный сто-
рителлинг по сути является нарративом, но рассматривается узко как 

“метод управления персоналом и манипулирования другими целевыми 
аудиториями организации при помощи историй” [4, с. 249].

Нарратив свойственен человеческой природе, он позволяет привле-
кать и удерживать внимание аудитории, а значит, повысить мотивацию 
и заинтересованность студентов. Вопрос мотивации и интереса — очень 
злободневная тема для высшего образования. 

Кроме того, заинтересованность естественным образом способствует 
запоминанию информации. В случае повествования эта цель достигается 
и ассоциативными связями, и образностью, более четким пониманием 
сути происходящего и зачастую предложенной морали повествования.

Еще одной отличительной чертой использования нарратива являет-
ся его творческая, креативная составляющая. Процесс создания текста 
или истории — процесс увлекательный, а его эффективность зависит от 
оригинальности и интереса сюжета, тактической выстроенности пове-
ствования.

Важно также отметить, что “результативность” истории зависит от 
знания принципов построения текстов разных жанров и правильного 
использования языковых средств. То есть сам процесс создания текста 
предполагает умение выбрать необходимые слова и фигуры речи, знание 
структуры и формы данного вида текстов (будь то радиообращение или 
пресс-релиз). Это сложная комплексная работа, которая охватывает не-
сколько теоретических курсов в сфере коммуникации и воплощает эти 
знания в конкретный проект-повествование.

Так как нарратив демонстрирует, как на практике работает модель 
“gatekeeper”, то есть необходимость фильтровать информацию, выбирать 
факты, моделировать реальность, студенты получают навыки выделять 
главную и второстепенную информацию, убирать лишнее, выстраивать 
логику повествования.

Таким образом, в заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть мно-
гоплановость и функциональный потенциал нарративного метода, кото-
рый по праву должен найти свое применение в разных формах в среднем 
и высшем образовании.
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Abstract 
Narrative (story-telling) is a methodological approach used in many 

different scientific disciplines. Its manifestation in higher education is 
hidden under such types of tasks as case-studies, analytical reading, oral 
presentations, written texts, etc. Therefore, it seems essential to uncover 
the main features of the narrative and show its effectiveness, both in terms 
of the educational goals achieved (particularly with regard to mastering 
professional skills) and increased students’ motivation. The key objective 
is to make students understand the essence of the narrative, its manipula-
tive character and to teach them to use it in their professional story-telling 
needs.

Key words: narrative, story-telling, education methodology, narrative 
method.
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Использование межпредметных связей при обучении 
гуманитарным дисциплинам в вузе

Е. А. Меньш
Тюменский государственный университет

Аннотация
В статье рассматривается возможность реализации межпредметных 

связей в процессе изучения гуманитарных дисциплин в вузе. При орга-
низации межпредметной связи автор предлагает использовать дисци-
плину “Иностранный язык” в качестве опорной, аргументируя свой вы-
бор полипредметностью данного учебного предмета и его открытостью 
для использования в различных областях знания и содержании других 
предметов. В качестве примера организации обучения с использованием 
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межпредметных связей на основе иностранного языка как учебной дис-
циплины описывается опыт работы преподавателей английского языка 
Института истории и политических наук Тюменского государственно-
го университета на направлении “Педагогическое образование с двумя 
профилями подготовки: история, иностранный язык”. Рассматриваются 
возможности корреляции некоторых гуманитарных предметов с заняти-
ями по иностранному языку.

Ключевые слова: межпредметные связи, интеграция, гуманитарные 
дисциплины, образовательные программы, иностранный язык.

В федеральных государственных образовательных стандартах выс-
шего профессионального образования третьего поколения содержится 
ряд общекультурных и общепрофессиональных компетенций, которыми 
должен обладать современный выпускник вуза. Первостепенными об-
щекультурными компетенциями являются: умение выпускников вуза 
основываться на базовых знаниях в области гуманитарных наук (фило-
софии, психологии, истории, культурологии); способность работать в ко-
манде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные 
различия; способность расширять кругозор в контексте полученного 
культурологического знания и использовать полученные знания в своей 
социальной и профессиональной деятельности.

Однако часто преподавание цикла гуманитарных дисциплин в вузе не 
имеет общей цели и стратегии обучения. Вследствие этого знания студен-
тов в области гуманитарных наук носят фрагментарный характер. В этой 
связи кажется очевидным, что организация образовательного процесса 
в вузе на принципах интеграции может позволить соединить отрывочные 
знания в целостную картину и раскрыть личностный потенциал студентов. 

В современной педагогике интеграция в образовании определяется 
как процесс установления связей между всеми элементами образова-
тельной системы, целью которой является формирование целостного 
представления обучаемого о мире и его развитие и саморазвитие.

Высшим уровнем интеграции образования считают уровень целост-
ности, который завершается формированием новой учебной дисципли-
ны, имеющей интегративный характер и собственный предмет изучения. 
Уровень межпредметных связей рассматривается как нижний уровень 
интеграции, характеризующийся “ассимиляцией инструментария, акти-
визацией знаний, их обобщением и систематизацией” [4, с. 209].

При организации межпредметной связи в вузе, как дидактического 
условия повышения качества знаний студентов и развития диалектическо-
го мышления будущих специалистов, необходимо учитывать потенциал 
изучаемых дисциплин. Очевидно, что большие возможности заложены 
в учебной дисциплине “Иностранный язык”. Особенностью иностранно-
го языка как учебного предмета является то, что он как бы “беспредме-
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тен” — он изучается как средство общения, а тематика и ситуации для речи 
привносятся извне [1, с. 16]. Но, в то же время, будучи беспредметным, он 
может иметь много общих точек соприкосновения с другими предметами, 
таким образом язык может быть полипредметен. Таким образом, ино-
странный язык, как никакой другой предмет, открыт для использования 
в различных областях знания и содержании других предметов.

В качестве примера организации обучения с использованием меж-
предметных связей на основе иностранного языка как учебной дисци-
плины мы предлагаем рассмотреть опыт работы преподавателей ан-
глийского языка Института истории и политических наук Тюменского 
государственного университета на направлении “Педагогическое обра-
зование с двумя профилями подготовки: история, иностранный язык”. 

Данная образовательная программа нацелена на подготовку препо-
давателей истории и иностранного языка, обладающих теоретическими 
знаниями в области всемирной, отечественной и региональной истории 
и страноведения, владеющих практическими навыками работы с истори-
ческой информацией и свободной коммуникации на иностранном языке 
(английском) [3, с. 3]. Учебный план данной образовательной программы 
состоит из шести блоков, в каждый из которых включены учебные пред-
меты, которые могут коррелировать с дисциплиной “Иностранный язык”. 
Так например, в соответствии с учебным планом студенты изучают такие 
предметы как “Русский язык и культура”, “История России” (различные 
периоды), “Введение в межкультурную коммуникацию”, “История педа-
гогики и образования”, “Лингвострановедение”, “Краеведение”, “История 
Сибири” и т.д. в соответствии с учебно-методическими комплексами 
(УМК) “Иностранный язык (базовый)” и “Иностранный язык в про-
фессиональной сфере” [2, с. 5–6]. Все эти предметы тесно связаны с те-
матическими планами, содержащимися в УМК. Так в частности, в ходе 
данных дисциплин изучаются следующие темы: история досуга в России 
и за рубежом, Тюменская область вчера и сегодня, достопримечатель-
ности Тюмени и ее культурное и историческое наследие, родной край 
(история, люди, достижения), великие писатели и поэты мира, писатели 
и поэты — гордость русской литературы и т.д. [2].

Рассмотрим на примере некоторых учебных тем возможности корре-
ляции перечисленных предметов с занятиями по иностранному языку. 
Так в частности, изучая историческое и культурное наследие Тюмени, сту-
денты готовили экскурсию в музеи города (краеведческий музей и музей 

“Штаб-квартира им. Блюхера”), где проходили выставки “Быт мещанина 
XIX века”, “История костюма” и др. Студенты получили задание — са-
мостоятельно найти информацию в архивах, средствах массовой инфор-
мации, учебных пособиях и т.д. для подготовки экскурсии. Каждый сту-
дент отвечал за разработку определенного блока информации. Конечным 
результатом данной работы стала коллективная экскурсия по музеям на 
английском языке, где каждый студент выступал в роли экскурсовода. 
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Также у студентов была возможность попробовать себя в роли учи-
теля, когда они разрабатывали и проводили свои собственные уроки 
в рамках темы “Писатели и поэты — гордость русской литературы”. Урок 
каждого студента длился 45 минут, в течение которых будущий учитель 
на английском языке знакомил своих “учеников” с  малоизвестными 
фактами из биографии и творческой жизни одного из великих русских 
писателей или поэтов.

В рамках ежегодного фестиваля “Шекспировские чтения” студенты 
готовили костюмированные инсценировки на английском языке, демон-
стрирующие быт, традиции и культуру представителей англоязычных 
стран в разные исторические периоды. За основу были взяты не только 
произведения У. Шекспира, но и других англоязычных авторов.

Кроме этого, проводились многочисленные ролевые игры, кру-
глые столы, дебаты на различные исторические, лингвострановедче-
ские и культурологические темы. И что самое главное — работа на 
занятиях по иностранному языку велась параллельно с изучением 
этих тем на основных предметах, что давало возможность расширить 
и в некоторой степени углубить получаемые знания. Неоспоримым 
преимуществом учебной программы “Педагогическое образование 
с двумя профилями подготовки: история, иностранный язык” яв-
ляется то, что иностранный язык изучается на протяжении всего 
курса обучения, то есть 10 семестров, и это дает возможность реа-
лизации интегрированного изучения ряда предметов в корреляции 
с иностранным языком.

При построении обучения на основе межпредметных связей студен-
ты получают не только знания, но у них формируются и следующие уме-
ния: умение проникнуть в специфику национально-культурных понятий, 
характерных для изучаемого языка; умение понимать страноведческие 
комментарии; умение устанавливать причинно-следственные связи меж-
ду фактами из истории, культурологии, литературы при чтении иноя-
зычных текстов. Продуктивное обучение гуманитарным дисциплинам 
при условии использования межпредметных связей заключается в совер-
шенствовании как содержательного плана учебного предмета, так и его 
процессуальной стороны [5]. 

Овладение иноязычной речевой деятельностью с опорой на межпред-
метные связи упрочивает системность знаний; отвечает интересам сту-
дентов; дает возможность узнать общепринятые правила поведения 
и  научиться корректировать его в  соответствии с  этими правилами 
и ситуацией, уметь использовать информационную среду для решения 
различных задач, научиться переносить и применять навыки и умения, 
полученные в одной сфере, на другую. Таким образом, рациональное 
использование межпредметных связей дает комплексное применение 
знаний из различных предметов в профессиональной деятельности бу-
дущих специалистов.
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Abstract
The opportunity of intersubject links’ realization in the process of learning 

humanitarian subjects at universities is viewed. The author suggests using the 
academic subject “Foreign Language” as a basic one while implementing inter-
subject links. The choice is reasoned by its openness to the usage in different 
fields of knowledge and content of other subjects. As an example of intersub-
ject links on the basis of “Foreign Language” the experience of the English 
language teachers at the Institute of History and Political Sciences (Tyumen 
State University) at the program “Pedagogic education with two specializations: 
History, Foreign Language” is described. The opportunities of correlation of 
some humanitarian subjects with the English language classes are discussed.
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Аннотация
В данной статье изложен процесс формирования профессионально-

го мировоззрения будущих специалистов-международников, который 
основывается на лингвокульторологическом подходе, является слож-
ным поэтапным психолого-педагогическим процессом и включает ряд 
учебно-методических принципов. В статье рассмотрены педагогиче-
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ские условия приобретения студентами профессиональных знаний 
и условия формирования профессионально значимых компетенций, 
выделены и описаны основополагающие этапы педагогического и ме-
тодического процессов формирования профессионального мировоз-
зрения студентов. Лингвокультурное образование, основанное на ак-
тивизации речевой позиции обучаемых, становится одним из важных 
звеньев процесса образования, обогащая лингвокультурный запас зна-
ний для грамотного анализа мирового потока информации, осмысле-
ния и переосмысления явлений и профессионального моделирования 
ситуаций межкультурного общения. Реализация процесса формирова-
ния профессионального мировоззрения в рамках лингвокультурного 
образования представляет собой совокупность механизмов, каждый 
из которых является обязательным звеном данного процесса. Таким 
образом, автор приходит к выводу, что процесс формирования про-
фессионального мировоззрения в условиях лингвокультурного обра-
зования является поэтапным психолого-педагогическим процессом 
и оперирует определенными механизмами достижения целей на пути 
профессионального самосовершенствования и развития личности бу-
дущего специалиста.

Ключевые слова: специалист-международник, профессиональное 
мировоззрение, лингвокультурологическое образование.

Формирование профессионального мировоззрения будущих специ-
алистов-международников является необходимым условием подготов-
ки студентов международного профиля и важным показателем степени 
профессионального развития личности молодого специалиста. Под про-
фессиональным мировоззрением мы понимаем процесс овладения сту-
дентами “совокупностью общекультурных и профессиональных компе-
тенций, составляющих базу мировоззренческих и специальных знаний, 
профессиональных навыков, умений, качеств, ценностных ориентаций 
личности” [2, с. 458]. 

От компетентности и  профессионализма современных специали-
стов-международников зависит успешность решения внешнеполитиче-
ских и экономических задач, поэтому формирование профессионального 
мировоззрения, понимания социокультурного разнообразия мира, толе-
рантного отношения к проявлениям иных культур с учетом ценностных 
ориентаций собственной культуры, переосмысления глобального потока 
информации будет способствовать в дальнейшем эффективному веде-
нию поликультурного диалога. 

Разработкой общетеоретических, теоретико-методологических 
и прикладных аспектов профессиональной языковой подготовки специ-
алистов-международников занимались многие отечественный и зару-
бежные исследователи: А. Г. Асмолов, Н. Г. Берденникова, М. Я. Вилен-
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ский, А. Н. Лейбович и др.; исследования И. Л. Бим, С. Л. Выготского, 
Н. И. Гез, И. А. Зимней, Е. И. Пассова, Е. Н. Солововой и др. посвящены 
проблеме лингвокультурного образования; вопросами формирова-
ния профессионального мировоззрения у студентов международно-
го профиля занимались А. А. Вербицкий, Г. И. Гайсина, Г. Д. Дмитриев, 
Л. П. Костикова и др. 

Анализ научно-теоретической литературы по данному вопросу 
позволяет сделать вывод, что для формирования профессионального 
мировоззрения студентов-международников в процессе обучения ино-
странному языку необходимо использовать лингвокультурологический 
подход, суть которого заключается в системном включении в содержание 
обучения основных концептов иноязычной картины мира для приобще-
ния студентов к иному лингвосоциуму. “Специфика профессиональной 
подготовки специалистов-международников заключается в том, что дан-
ную категорию специалистов необходимо обучать не только професси-
ональным умениям и навыкам, но и готовности принимать решения, 
брать на себя ответственность за эти решения, осуществлять професси-
ональную деятельность на иностранном языке с учетом контекстуаль-
ной значимости ситуации, лингвистических и экстралингвистических 
факторов, обусловливающих ведение переговоров” [3, с. 39].

Эффективная профессиональная подготовка специалистов-между-
народников может быть обеспечена концептуальной основой профес-
сиональной языковой подготовки в рамках лингвострановедческого, 
коммуникативно-деятельностного и  историко-педагогического под-
ходов; при создании учебной профессионально-языковой коммуни-
кативной среды на специально разработанных учебных материалах 
с  использованием инновационных педагогических технологий; при 
формировании профессионально значимых компетенций (ФГОС ВПО). 
Из вышесказанного следует, что “активное обучение речевой деятель-
ности на иностранном языке строится на определенных закономер-
ностях психолого-педагогического процесса, определенных культуро-
творческой составляющей и включающих ряд учебно-методических 
принципов” [1, с. 126]. 

Одной из важнейших составляющих профессиональной межкуль-
турной коммуникативной компетенции является лингвокультуроло-
гическая компетенция, в содержание которой входят знания о системе 
культурных ценностей, о том, как эти ценности влияют на коммуника-
тивное поведение носителей языка, умения оперировать этими знания-
ми в процессе профессиональной коммуникации, а также личностные 
и профессиональные качества студента. Владение лингвокультуроло-
гической компетенцией помогает студентам правильно анализировать 
и интерпретировать поведение собеседника, находить приемлемые ре-
шения для урегулирования конфликта с учетом особенностей иной 
культуры.
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Формирование профессионального мировоззрения будущих специ-
алистов-международников в рамках лингвокультурного образования 
включает в себя следующие этапы:

 — восприятие, анализ и обобщение воспринимаемой информации ми-
рового, национального и регионального значения;

 — синтез информации и оценка причин и условий с точки зрения сово-
купного интеграционного опыта, развитие навыка интеграции;

 — умение принимать конструктивно-технологические решения при мо-
делировании ситуации межкультурного общения.
Вслед за Е. С. Беляевой мы выделяем следующие этапы реализации 

лингвокультурного обучения при формировании профессионального 
мировоззрения студентов международного профиля: профессиональ-
но-мотивационный (стремление студентов осознать потребность про-
фессионального саморазвития и формирование установки действовать 
на личностном уровне); информационно-технологический (приобретение 
студентами знаний о принципах осуществления различных видов профес-
сиональной деятельности); профессионально-развивающий (помощь сту-
дентам в разработке собственного сценария по созданию условий, которые 
будут способствовать активизации профессионального запаса знаний). 

Педагогическая цель профессионально-мотивационного этапа по 
реализации лингвокультурного обучения состоит в мотивации студен-
тов к профессиональному поиску: студентов необходимо познакомить 
с материалом, касающимся основ профессиональной деятельности, об-
ратиться к  накопленному опыту прошлого, определить современное 
состояние проблем. Профессионально-мотивационный этап включа-
ет изучение и анализ профессиональных проблем (с использованием 
объяснительно-иллюстрационного и репродуктивного методов, метода 
проблемного обучения) и рассмотрение данных явлений с учетом при-
чинно-следственных связей.

Цель информационно-технологического этапа заключается в  со-
общении студентам знаний о средствах, необходимых для овладения 
различными видами профессиональной деятельности. На данном этапе 
находит свое отражение поисковый метод обучения при направляющей 
деятельности педагога, где активизируются механизмы накопления тео-
ретико-практической базы студентов.

На профессионально-развивающем этапе происходит активация 
профессионального развития (с преобладанием исследовательского ме-
тода) и зарождается инициатива самостоятельного профессионального 
поиска, когда студенты стремятся к профессиональному самосовершен-
ствованию, самостоятельной выработке способов решения профессио-
нальных задач.

На каждом из вышеуказанных этапах учебно-воспитательный про-
цесс направлен на профессионально-ценностное отношение к явлениям 
исторических эпох, воспитывая “у студентов способности ценностной 
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идентификации культурных реалий; формирование способности уста-
новления ценностного отношения к диалогизации культур; становле-
ние взаимосвязи репродуктивного и творческого аспектов ассимиляции 
и диссимиляции культурных ценностей” [4, с. 5]. 

При овладении профессиональными знаниями в условиях целостно-
го педагогического процесса реализуются следующие задачи: студенты 
приобретают знания о закономерностях и особенностях функциони-
рования мирового, национальных и региональных культурных сооб-
ществ; развивают способности профессионального анализа процессов 
межкультурного взаимодействия; вырабатываются навыки моделей 
ведения поликультурного диалога на профессиональном уровне, веде-
ния поликультурного диалога в процессе межнационального общения, 
установления профессиональных контактов с представителями иных 
культурных сообществ на новом уровне. 

Таким образом, можно сделать вывод, что процесс формирования 
профессионального мировоззрения у студентов в условиях лингвокуль-
турного образования достаточно сложен и многогранен, являясь поэ-
тапным психолого-педагогическим процессом и включая определенные 
механизмы достижения педагогических целей. Данные цели характери-
зуют и направляют каждый этап процесса профессионального развития 
на пути к последующим этапам профессионального самосовершенство-
вания и более высокой степени профессионального развития личности 
будущего специалиста.
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Linguocultural education, based on activation of students’ verbal position, is 
becoming one of the most important parts of the process of students’ profes-
sional outlook formation and enriching linguocultural background. The article 
identifies and describes the basic steps of teaching and methodical processes 
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Специфика обучения академическому 
и профессионально-ориентированному английскому 
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Аннотация
Анализируется опыт обучения английскому языку магистрантов 

технических специальностей в МГТУ им. Н. Э. Баумана. Рассматрива-
ются цели и  методы формирования иноязычной профессиональной 
коммуникативной компетенции, их результативность и эффективность 
с точки зрения реализации навыков владения устным и письменным 
английским языком в процессе реального академического и профессио-
нального общения. Особое внимание уделяется особенностям овладения 
магистрантами англоязычным письменным научно-техническим функ-
циональным стилем. Подчеркивается важность сотрудничества языко-
вых и специальных кафедр в процессе профессиональной подготовки 
учащихся магистратуры.

Ключевые слова: иноязычная профессиональная коммуникативная 
компетенция, академический английский язык, профессионально-ори-
ентированный английский язык, магистратура, методы обучения.

Реализация новых федеральных государственных образова тельных 
стандартов (ФГОС ВО 3+), в которых прописаны ориентиры для уч-
реждений высшего профессионального образования при разработке 
и реализации программ магистратуры предполагает подготовку ма-
гистрантов к  “конкретным видам профессиональной деятельности, 
исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и ма-
териально-технических ресурсов организации” [1]. В требованиях к ре-
зультатам освоения образовательной программы выделяют научно-ис-
следовательский и (или) педагогический вид (виды) профессиональной 
деятельности и производственно-технологический, практико-ориен-
тированный, прикладной вид (виды) профессиональной деятельности 
[1]. Несомненно, преподавание английского языка в техническом вузе 
на уровне магистратуры ориентировано на выполнение данных требо-
ваний и формирование обозначенных в стандартах общекультурных 
и общепрофессиональных компетенций, а именно: готовность к ком-
муникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-3) 
(например, код направления подготовки магистра: 01.04.04 Прикладная 
математика); готовность к активному общению в научной, производ-
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ственной и  социально-общественной сферах деятельности, способ-
ность свободно пользоваться русским и иностранным языками как 
средством делового общения (ОК-3) (например:16.04.01 Техническая 
физика); владение, по крайней мере, одним из иностранных языков 
на уровне социального и профессионального общения, способность 
применять специальную лексику и профессиональную терминологию 
языка (ОПК-4) (например: 09.04.01 Информатика и вычислительная 
техника); способность использовать иностранный язык в профессио-
нальной сфере (ОК-1) (например: 11.04.03 Конструирование и техно-
логия электронных средств). 

Исходя из требований стандартов целями обучения дисциплины “Ан-
глийский язык” в МГТУ им. Н. Э. Баумана являются комплексное фор-
мирование и развитие у магистрантов иноязычной коммуникативной 
компетенции, необходимой для осуществления успешной межкультур-
ной коммуникации в устной и письменной формах, направленной на 
решение задач профессиональной деятельности; приобретение базовых 
знаний об особенностях функционирования английского языка в дело-
вых, академических и профессиональных дискурсах, а также освоение 
умений и навыков владения специальной лексикой и профессиональной 
терминологией на уровне, позволяющем работать с научно-технической 
литературой и участвовать в международном сотрудничестве в социаль-
но-общественной, профессиональной и научной сферах. Как видим, цели 
обучения английскому языку магистрантов распадаются на два аспекта: 
академический (научно-ориентированный) и профессиональный (прак-
тико-ориентированный), что и предопределяет двунаправленность по-
строения процесса обучения и прогнозируемых результатов. 

Несомненно, столь обширный перечень целей и задач обучения в ус-
ловиях недостаточного количества аудиторных часов и переноса акцента 
на самостоятельную внеаудиторную работу профилирует переориен-
тацию методологических подходов к организации процесса обучения 
английскому языку в  магистратуре с  традиционных иллюстра тивно-
объяснительного и грамматико-переводного подходов на интерактив-
ные, проблемно-ориентированные и студентоцентрированные методы, 
предполагающие: групповое обсуждение проблемы, дискуссии, диспуты, 
анализ конкретных ситуаций (кейс-стади), конференции, круглые сто-
лы, проектная деятельность, выступление с сообщениями, докладами, 
презентациями, ролевые игры, выполнение индивидуальных заданий 
по созданию академических и профессионально-ориентированных пись-
менных текстов. Именно данные виды учебной деятельности активно 
применяются преподавателями нашей кафедры с привлечением специ-
алистов из профильных кафедр. 

Методология обучения англоязычной коммуникации магистран-
тов технического профиля на нашей кафедре разделена на два аспекта: 
академический и профессионально-ориентированный, при этом каж-
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дый из аспектов представлен помодульно в различных видах языковой 
деятельности. Важную частью обучения составляет самостоятельная 
внеаудиторная работа магистранта: чтение и перевод специализиро-
ванной литературы на английском языке, создание и оформление пись-
менных текстов научного и профессионального содержания, выполне-
ние разнообразных творческих проблемно-ориентированных заданий, 
работа со справочными материалами, в т. ч. активное использование 
Интернет ресурсов для активизации языковых навыков. Ценными 
и показавшими свою эффективность как в аудиторной, так и в процессе 
самостоятельной работы магистрантов Интернет ресурсами являют-
ся следующие: обучение специализированной лексике и терминоло-
гии [3]; обучение чтению литературы по разным научно-техническим 
направлениям [10]; обучению аудированию, восприятию лекций на 
слух и видеоматериалов по широкому спектру современных проблем 
из общих и узкоспециальных областей науки и техники [7]; обучение 
академическому и техническому письму [6; 9]; проблемное обучение, 
кейс-стади [8]. 

Приведем пример помодульной организации учебной деятельности 
в соответствии с рабочей программой дисциплины “Английский язык” 
(уровень магистратуры), разработанной автором данной статьи.

Модуль 1. “Английский язык для магистрантов: введение в специали-
зированный английский язык для академических и профессиональных 
целей”. Семинар 1. Тема “Введение в специализированный английский 
язык для академических и профессиональных целей” (2 ч.). 

Лексика: английский язык, используемый в текстах академическо-
го и профессионального содержания; лексические, терминологические 
и  грамматические функционально-стилистические отличия академи-
ческого дискурса; англоязычная академическая культура; критическое 
мышление; плагиат в академической среде; оценка уровня англоязычных 
академических компетенций. Грамматика: синтаксические особенности 
академического английского языка: простые многосоставные предложе-
ния, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, номина-
тивные, адъективные и адвербиальные словосочетания. Аудирование: 
прослушивание монологов студентов, рассказывающих о своем опыте 
обучения в магистратуре в разных университетах мира их обсуждение 
(упр. 2.2 стр. 11) [здесь и далее по семинару: 5]. Чтение и проверка по-
нимания содержания текста: изучающее чтение текстов с целью кри-
тического анализа их лингвистического и  содержательного наполне-
ния, а также оценки на плагиат “Environmental Effects of Earth Rotation” 
(упр. 3, 4, 5 стр. 11–13); выполнение заданий на развитие критического 
мышления, оценки на плагиат, структурной организации академических 
текстов. Формирование умений и навыков устной речи: формирование 
навыков диалогической речи: групповое обсуждение англоязычной 
академической культуры и способов определения своих знаний акаде-
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мического английского языка (упр. 1, 2 стр. 10–11); работа в парах, мо-
делирование диалогов на тему “Оценка моих академических компетен-
ций” (упр. 2 стр. 11). Формирование умений и навыков письменной речи: 
написание критического обзора научной статьи, используя стратегии 
критического мышления.

Самостоятельная работа: изучение активной лексики по теме заня-
тия (раздел Wordlist, стр. 171); изучение грамматического материала по 
теме занятия и выполнение упражнений на отработку грамматических 
структур (Units 35, 43, стр. 74–75, 90–91 [2]); выполнение упражнений 
на расширение и закрепление лексических единиц и активизацию наи-
более распространённых из них (упр. 6 стр. 13); поисковое чтение с це-
лью подбора англоязычного аутентичного материала по профильной 
специальности магистрантов, используя советы и источники, данные 
в упр. 1.1 и 1.2. стр. 14–15; написание критического обзора научной ста-
тьи, используя стратегии критического мышления (статья выбирается 
магистрантом самостоятельно по профилю своей специальности из ан-
глоязычного научного журнала, монографии, учебного пособия). 

Все модули состоят из 5 рабочих семинаров и одного контрольного 
семинара, на котором магистранты выполняют контрольно-диагности-
ческий тест и представляют результаты самостоятельно выполненно-
го творческого задания. Текущий (рубежный) контроль  проводится 
в течение каждого модуля, его итоговые результаты (минимум — 20 б/, 
максимум — 33 \ 34 б.) складываются из оценок по следующим видам 
контрольных мероприятий: тест (5 б.), активность на семинарах (5 б.), 
выполнение заданий для самостоятельной работы (5 б.), чтение и про-
верка понимания содержания текстов (3 б.), выполнение заданий на 
формирование умений и навыков устной речи (5 б.) и письменной речи 
(5 б.), выполнение творческого задания (5 б.). Распределение материала 
по аспектам с учетом формирования всех видов речевой деятельности, 
а также направленность на обучение как академическому, так и профес-
сионально-ориентированному английскому языку, позволяет, на наш 
взгляд, добиться реализации поставленной цели. 

Наибольшую трудность вызывает отработка навыков письменной 
академической речи. Анализ работ магистрантов по созданию разных 
академических текстов (эссе, реферата, аннотации, написания частей 
магистерской работы, обзора литературы по теме исследования, описа-
ния схем, графиков, диаграмм и т.п., составления деловых писем и доку-
ментов) показал не столько сложности с академической грамотностью 
обучающихся (лексико-грамматический материал используется, как 
правило, корректно), сколько с недостаточной развитостью когнитив-
ных и академических функционально-стилистических умений и навы-
ков. Так, магистрантам сложно поставить цель и задачи исследования, 
выдвинуть гипотезу, сформулировать собственную мысль и выразить 
ее с помощью соответствующих языковых средств на уровне предло-
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жения, абзаца и текста, перефразировать чужую мысль и сделать ссыл-
ки на использованную литературу, проанализировать информацию, 
логически организовать и структурировать собственные идеи. Чаще 
всего тексты магистрантов не отличаются новизной и изложением соб-
ственных идей, но изобилуют общеизвестными, генерализованными 
сведениями, а также общими ничего не значащими словами; представ-
ленная в них информация изложена хаотичным образом; тексты часто 
представляет собой буквальный перевод русскоязычного варианта, при 
этом калькируются или транслитерируются термины и терминологи-
ческие словосочетания. Деятельность преподавателя по устранению 
данных проблем заключается как в ознакомлении магистрантов с ан-
глоязычными научно-техническими стандартами, шаблонами, норма-
ми академического письма и их тщательной отработке, так и в инди-
видуальной работе с каждым обучающимся по разбору и устранению 
его\её собственных ошибок. 

Таким образом, в процессе обучения академическому письму мы 
используем два подхода: (1) текстовой подход, ориентированный на 
продукт (в зарубежной методике “the product approach” [4]) и подразу-
мевающий использование готового текста как некого образца, шаблона, 
и (2) подход, ориентированный на процесс (“the process approach”), в ко-
тором основное внимание отводится процессу создания текста, поша-
говой отработке логических операций, начиная от выдвижения гипоте-
зы и поиска информации, заканчивая редактированием и публикацией 
собственного текста. Первый подход состоит в: а) представлении текста 
образца, б) его осмыслении, анализе, манипуляции на уровне языкового 
оформления и содержания, с) написании параллельного текста. Отме-
тим, что данный подход очень важен на первых этапах обучения, так 
как он знакомит магистрантов с функционально-стилистическими осо-
бенностями академического письма и его организацией, а также про-
филирует употребление определённых грамматических структур, лек-
сических и терминологических единиц, коллокаций и идиом, принятых 
в англоязычном академическом дискурсе. При использовании второго 
подхода обучающийся чувствует себя более свободным в выражении 
мыслей, процесс письма воспринимается как творческая деятельность. 
На данном этапе необходимо ориентировать магистрантов на соблюде-
ние требований и ограничений англоязычного академического стиля 
речи. Важно также отметить взаимосвязь академического чтения и ака-
демического письма, где первое является средством развития второго. 
Именно поэтому в программе нашей кафедры уделяется большое вни-
мание самостоятельному поиску и чтению текстов по специальности. 
В данном случае мы активно сотрудничаем с профильными кафедрами, 
которые не только очерчивают круг тем и вопросов для их проработки 
на английском языке, но и предоставляют соответствующий англоя-
зычный материал. 
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Итак, для того чтобы обеспечить реализацию государственных 
стандартов ФГОС ВО 3+ уровня магистратуры, рабочие программы 
по английскому языку должны быть ориентированы на двуаспектную 
организацию процесса обучения: академическую и профессиональную, 
что предполагает формирование навыков и умений по всем видам ре-
чевой деятельности с учетом современных академических требований 
письменной и устной межкультурной коммуникации. При этом учет 
требований профильных кафедр к выбору тем и языкового материала 
способствует формированию целостного научно-технического миро-
воззрения и  активизации познавательной активности обучающихся. 
Преимуществом модульного обучения является возможность модифи-
цировать и адаптировать блоки учебного материала под потребности 
и возможности конкретных обучающихся. В настоящее время наиболее 
важным и сложным в методологическом плане является обучение ака-
демическому письму и творческой активности на английском языке, что 
детерминирует смещение акцента именно на эти виды учебной деятель-
ности. Очевидно, что от преподавателя английского языка требуется не 
только знание академического и научно-технического языка, но и вла-
дение современными технологиями его преподавания. 
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Апробация профессионально ориентированного 
курса для подготовки студентов к восприятию лекций 

на английском языке по курсу “Базы данных”

Н. В. Попова, М. С. Коган, С. А. Нестеров
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Аннотация
Рассматриваются результаты апробации экспериментального про-

фессионально ориентированного курса по английскому языку для бака-
лавров, обучающихся по направлениям Системный анализ и управление 
и Информационные системы и технологии, нацеленного на подготовку 
студентов к восприятию лекций теоретического курса Базы данных на 
английском языке. Курс опережающего введения терминологии в фор-
мате предметно-языкового интегрированного обучения (CLIL) был 
разработан преподавателями кафедры иностранного языка совместно 
с лектором, читающим курс Базы данных. Все видео лекции и текстовые 
материалы междисциплинарного курса по иностранному языку были 
подобраны автором технического курса, а языковые упражнения созда-
вались преподавателями иностранного языка. Анализируются резуль-
таты двух опросов мнений студентов: промежуточного, проведенного 
в конце 4-го семестра, и отложенного, проведенного по окончании изу-
чения курса Базы данных.

Ключевые слова: профессионально ориентированный курс, опере-
жающее введение терминологической лексики, курс Базы данных, меж-
дисциплинарный проект, СУО MOODLE, тестирование, отложенный 
опрос.

Как известно, Санкт-Петербургский политехнический универси-
тет Петра Великого (СПбПУ) уже несколько лет является участником 
программы “5–100–2020”, в рамках которой проводятся разнообразные 
мероприятия по развитию международных связей, повышению акаде-
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мической мобильности студентов и преподавателей и публикационной 
активности научно-педагогических сотрудников.

Поскольку в основе всех перечисленных мероприятий по интернаци-
онализации университета лежит знание иностранного языка (ИЯ), перед 
преподавателями ИЯ была поставлена задача повышения качества обу-
чения английскому языку, а перед выпускающими кафедрами обеспечить 
чтение лекций хотя бы по одной дисциплине на английском языке, начиная 
с 3 курса бакалавриата. Выбор дисциплин и назначение лекторов, способ-
ных читать курсы на английском языке, должны были сделать институты. 
Закономерно возник вопрос о степени подготовленности студентов к вос-
приятию этих лекций. По нашему мнению, студентам будет очень сложно 
воспринимать академический дискурс в рамках специального курса на 
английском языке, например, по дисциплине Базы данных, который явля-
ется для них симбиозом лингвистических и предметных трудностей, если 
они не получили соответствующей подготовки. Таким образом, возникло 
понимание необходимости создания опережающего подготовительно-
го курса по ИЯ для студентов второго курса, интегрирующего базовые 
аспекты содержания профилирующей учебной дисциплины, которая будет 
предложена студентам на английском языке на третьем курсе. 

Анализ существующих учебников иностранного языка для специаль-
ных целей показал, что в них не уделяется данной предметной области 
должного внимания. Например, в учебнике InfoTech (Esteras, S. R. Info-
tech. English for computer users) теме “Базы данных” посвящен только 
один урок (№ 15) Spreadsheets and databases. В этом уроке только задания 
на аудирование (The Excel spreadsheet program, продолжительность 4 ми-
нуты) и текст Databases (419 слов) связаны с основной темой. В качестве 
глоссария выделено 12 слов и 2 словосочетания, непосредственно отно-
сящихся к теме урока. Обсуждение же проводится по более общей теме 
(What computers can do), а письменная практика предполагает написание 
реферата по проведенному обсуждению и составлению специальных 
документов: инвойса и сопроводительного письма. 

В результате сотрудничества кафедры Системный анализ и управле-
ние и преподавателей иностранных языков был разработан курс, имею-
щий более высокую степень профессиональной направленности. В нем 
модуль Базы данных содержит 13 тем, в глоссарий включены 75 терми-
нологических единиц и тест на его проверку. Все видеолекции и тек-
стовые материалы междисциплинарного курса по ИЯ были подобраны 
лектором специального курса, а языковые упражнения создавались пре-
подавателями иностранного языка. При разработке курса учитывались 
требования к представлению учебных материалов в системе управления 
обучением (СУО) MOODLE СПбПУ [2; 3], где размещен созданный курс. 
Этот курс является фактически введением в дисциплину Базы данных 
(БД). В связи с тем, что содержание курса по всем задействованным 
в нем видам речевой деятельности посвящено исключительно аспектам 

237



данной дисциплины, его можно отнести к методологии предметно-я-
зыкового интегрированного обучения (CLIL) [3]. Опыт работы в меж-
дисциплинарном проекте по созданию указанного курса был проана-
лизирован в [3], а сам курс был впервые проведен в весеннем семестре 
2015/2016 учебного года. 

По окончании семестрового обучения по курсу был проведен лексико- 
грамматический тест по английскому языку, состоявший из 50 пунктов, 
включал типовые для профессионально ориентированного курса зада-
ния на множественный выбор, заполнение пропусков, выбор терминоло-
гических сочетаний по контексту, подбор синонимических и антоними-
ческих пар и т.п. Два тестовых задания выявляли знания содержательных 
аспектов дисциплины курса Базы данных, к восприятию которой гото-
вятся студенты, изучающие данный курс. 

Степень успешности теста определялась выставлением стандартных 
оценок 3,4,5, при этом из 36 тестируемых только двое получили оценки 

“удовлетворительно” (5%), в то время как оценки “хорошо” и “отлично” 
составили 23% и 72% соответственно. (Соответствие оценок количеству 
баллов было следующим: 3: 25–35 баллов; 4: 36–44 балла; 5: 45–50 бал-
лов). Таким образом, можно сделать вывод, что тестирование выявило 
хороший уровень знаний иностранного языка и основ специальной дис-
циплины у целевой аудитории. 

Кроме тестирования преподавателем иностранного языка было 
проведено анкетирование по таким критериям как оценка организации 
и содержания курса, практического применения полученных знаний, 
преподавательского состава, организации технического обеспечения 
курса, своевременности и достаточности информации. Все указанные 
критерии оценивались исходя из максимальных 5 баллов, и обобщенные 
результаты представлены следующими процентными соотношениями: 
оценка 2: 8%, оценка 3: 25%, оценка 4: 22% и оценка 5: 45%. Приведенные 
статистические показатели позволяют нам сделать вывод, что 67% обу-
чающихся в целом оценивает данный курс положительно. Большинство 
студентов (64%) будут рекомендовать этот курс другим студентам.

Затруднения были связаны, главным образом, с большим объемом 
материала (53%) и слишком высоким темпом обучения (41%); из четырех 
видов речевой деятельности наиболее сложным оказалось аудирование 
ввиду недостаточного понимания речи лектора-индуса и недостаточно 
продуманной работы с субтитрами. Многим студентам (47%) больше всего 
понравилось общение с сокурсниками и формы подачи материала (44%). 

Студенты, прослушавшие этот курс, в следующем семестре изучали 
курс Базы данных, в котором 50% лекционного материала преподавалось 
на английском языке. Такой формат был выбран в связи с опасением, 
что студенты не смогут воспринять весь материал на английском. Кроме 
того, их нужно было познакомить с русскоязычной терминологией этой 
предметной области.
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При проведении курса Базы данных использовался учебник 
Kroenke,  D. M., Auer,  D. J. Database Processing: Fundamentals, Design, and 
Implementation, который можно отнести к разряду классических учебников 
в этой области. Успешность освоения курса проверялась посредством тести-
рования: были проведены 2 теста на английском языке и один на русском. 
Задания для тестов на английском языке выбирались случайным образом 
из банка тестовых заданий, предлагаемых издательством Pearson Education 
вместе с базовым учебником Database Processing, тест на русском языке был 
составлен лектором. Лингвостатистический анализ, проведенный с помо-
щью инструмента Range for User Text http://www.lextutor.ca/cgi-bin/range/texts/ 
на сайте Т. Кобба, показал высокий процент совпадения лексики в тестовых 
заданиях и введенной в курсе Английский язык. Профессионально ориенти-
рованный курс (АЯ): из 348 слов в тестах только 22 не встречались в заданиях 
курса АЯ, составленных на базе учебника Database Processing. 

Тесты проводились в компьютерном классе в присутствии препода-
вателя. Время на прохождение тестов было ограничено 10 минутами на 
1 и 3 тесты (на английском), 7 минутами на 2-й тест (на русском). Анализ 
результатов тестов показал, что с заданиями на русском студенты спра-
вились несколько лучше, хотя средний балл за тест на английском языке 
несущественно ниже, чем за тест на русском. Так, за первый тест (на ан-
глийском) средний бал был 2,77 по пятибалльной шкале. За второй тест 
(на русском) средний балл был 2,88, но, по субъективной оценке, с точки 
зрения предметной области, вопросы были сложнее. За третий тест (на 
английском) средний балл был 2,68. Результаты приведены по первой 
попытке прохождения тестов, без учета пересдачи. При этом результаты 
второй попытки сдачи теста, которая была предоставлена в конце семестра, 
даже у слабых студентов были обычно лучше, чем при первой попытке.

После анализа результатов первого теста возникло предположение, 
что небольшое увеличение времени на отдельное задание может улуч-
шить результаты. Число заданий в тестах на английском было снижено 
с 15 (в первом тесте) до 12 (в третьем) при сравнимой сложности заданий. 
Но положительного влияния на результат это не оказало. Более подробно 
процедура анализа тестов и предлагаемые Moodle показатели описаны в [1].

По окончании теоретического курса “Базы данных” было проведено 
онлайновое анкетирование https://goo.gl/forms/KGYCvA9nxUZnfWtd2, 
в котором приняли участие 19 студентов (из 45) прослушавших курс. Ан-
кета состояла из 2-х блоков: основного, содержащего 13 вопросов и фа-
культативного, состоящего из 6 вопросов, в которых студентов просили 
представить дополнительную информацию о себе и уровне владения 
английским языком. В вопросах 1–4, 12, 13 нужно было выбрать степень 
согласия с предлагаемым утверждением по пятибалльной шкале, касаю-
щимися эффективности курса АЯ для освоения курса БД. Вопросы 5–7, 
10, сопровождались вариантами ответа, включая вариант “Другое” для 
всех этих вопросов, кроме вопроса 5. Вопросы 8,9, 11 были открытыми. 
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В них мы хотели узнать мнение респондентов о том, как можно улучшить 
курсы АЯ и БД, а также просили привести список/примеры незнакомых 
слов, с которыми студенты встретились в курсе БД. 

Большая часть прошедших анкетирование студентов ответили, что 
курс АЯ помог им в освоении курса БД на английском: общее число по-
ложительных и нейтральных ответов составило 73,7%. Однако, боль-
ше половины студентов согласились с утверждением “Использование 
английского языка помешало мне получить более высокий результат 
по тесту”. В качестве основных причин трудностей изучения курса БД 
были названы “незнание лексики” (70,6%) и “сложность изучаемого ма-
териала” (29,4%). Для преодоления возникающих трудностей студенты 
самостоятельно работали с русскоязычными источниками (72,2%), стали 
слушателями курса по БД на одной из МООС платформ (38,9%) и читали 
основную и дополнительную литературу на английском языке (33,3%). 
Только 3 человека (16,7%) отметили, что они целенаправленно работали 
с незнакомой лексикой, выписывая незнакомые слова. 

Открытые вопросы, в ответах на которые студенты должны были дать 
рекомендации по улучшению курсов АЯ и БД, не были обязательными, 
и часть студентов предпочла на них не отвечать. Для обоих курсов они 
предложили увеличить время, отводимое на тесты, были предложения 
усложнить курс АЯ, а для курса БД добавить простые тесты “на пони-
мание терминов перед тестами на английском языке”. 

Относительно объема курса БД, который должен читаться на англий-
ском языке, мнения студентов разделились. Ожидаемо, наиболее попу-
лярным был вариант “читать курс на русском” (42,1 %), следующий — 
оставить использованный формат (26,3 %), меньшинство предпочло бы 
целиком проходить курс на английском. Однако, на вопрос “Считаете 
ли вы, что после изучения курсов Английский язык. Профессионально 
ориентированный курс и Базы данных (на англ. языке) вы достаточно под-
готовлены, чтобы при желании самостоятельно изучать курсы по Базам 
данных на английском на MOOC-платформах таких как edX, Coursera, 

…?” большинство студентов ответило утвердительно. Более того, 10 сту-
дентов в течение семестра дополнительно прошли англоязычный курс 
Querying with Transact-SQL, размещенный на платформе edX корпора-
цией Microsoft https://www.edx.org/course/querying-transact-sql-microsoft-
dat201x-5, и предъявили успешные результаты сдачи тестов, представля-
ющие собой задания на множественный выбор (платные сертификаты об 
окончании курса по понятным причинам не приобретались).

Таким образом, можно утверждать, что описанный опыт опережаю-
щего введения терминологии в формате предметно-языкового интегри-
рованного обучения с последующим изучением ряда модулей дисци-
плины Базы данных на английском языке подготовил студентов к само-
стоятельной работе и дальнейшему углубленному изучению указанной 
дисциплины на английском языке. 

240



В настоящее время апробация курса Английский язык. Профессио-
нально ориентированный курс, явившегося результатом междисципли-
нарного сотрудничества представителей двух институтов, продолжает-
ся. Очевидный интерес может представлять исследование следующих 
аспектов: сравнение восприятия курса Базы данных на английском языке 
студентами, занимавшимися по учебнику Infotech, указанному в про-
грамме обучения в 4 семестре, и по экспериментальному курсу; прове-
дение оценки валидности тестов по курсу Базы данных на английском 
и русском языках, так как они составлялись независимо. Предварительно 
можно сделать вывод, что критерии знания студентами лексики, исполь-
зуемой в тестах на английском языке, предлагаемых в курсе Базы данных, 
недостаточно строги для анализа успешности написания теста и сравне-
ния результатов написания тестов на английском и русском языках по 
этой дисциплине.
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Abstract
The evaluation results of a professionally oriented course of English for bach-

elors are considered. The course within the CLIL methodology is intended for 
students majoring in System Analysis and Management and aimed at preliminary 
terminology introduction as means for better comprehension of the theoretical 
Databases lecture course in English. The course was developed by the professors 
of the department of foreign languages, together with the lecturer, teaching the 
Databases course. All video lectures and the textual materials of this interdisci-
plinary course in English were chosen by the lecturer of the technical course and 
language exercises were created by foreign language teachers. The paper analyzes 
the results of two surveys: intermediate one, conducted in the middle of the 4th 
semester and the delayed one conducted at the end of the Databases course.

Key words: professionally oriented course of English, preliminary ter-
minology introduction, Databases course, interdisciplinary project, LMS 
MOODLE, testing, delayed survey.
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Иностранный язык для академических целей: 
интегральное представление лингвистической 

информации

Н. К. Рябцева
Институт языкознания РАН

Аннотация
В статье раскрываются принципы интегрального представления 

лингвистической информации о сочетаемости и моделях употребления 
лексики в целях оптимизации преподавания иностранного языка вообще 
и обучения научному изложению на английском языке — в частности. 
Основные положения иллюстрируются на материале создаваемого авто-
ром интерактивного интернет-ресурса, Конкорданса “Активатор научной 
речи на английском языке: Тематически упорядоченная лексика в сжатых 
сочетаемостных контекстах”. Он содержит семантически и тематически 
упорядоченную общенаучную лексику и ее наиболее употребительные 
коммуникативные, дискурсивные, грамматические/ конструкционные 
модели и сочетаемостные особенности, задающие организацию и раз-
вертывание научного текста на английском языке. Конкорданс позволяет 
также акцентировать внимание на лингвокультурологических отличиях 
научной речи на английском и русском языке.

Ключевые слова: научный стиль на английском языке, интегральное 
представление лингвистической информации.
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Принципы интегрального представления 
лингвистической информации

1. Интегральное представление лингвистической информации заклю-
чается в комплексном совмещении разных видов лингвистической 
информации в цельных развернутых выражениях, что позволяет мак-
симально оптимизировать преподавание иностранного языка вооб-
ще и обучение научному изложению на английском языке — в част-
ности. Основные положения данного подхода иллюстрируются на 
материале создаваемого автором интерактивного интернет-ресурса, 
Конкорданса Speech activator of academic writing: A thematically arranged 
lexicon in condensed collocational contexts. В качестве исходного мате-
риала для составления Конкорданса был использован специально 
созданный представительный корпус аутентичных научных текстов 
на английском языке. 

2. Конкорданс содержит семантически и тематически упорядоченную 
общенаучную лексику и ее наиболее употребительные коммуника-
тивные, дискурсивные, грамматические и функционально значимые 
модели, задающие организацию и развертывание научного текста 
на английском языке. Конкорданс позволяет также акцентировать 
внимание на лингвокультурологических отличиях научной речи на 
английском и русском языке. 

3. Основанием для составления Конкорданса послужило положение 
о том, что научный текст включает лексику двух основных и в не-
котором смысле “противоположных” видов: терминологическую 
(предметную) и общенаучную. К последней, в частности, относятся 
не только различные типы и виды общеупотребительной и общенауч-
ной лексики, но и все “вспомогательные” лингвистические средства: 
союзы, связующие, эмфатические, выделительные, метадискурсивные 
конструкции, соединительные, разделительные выражения, обороты 
и т.п. 

4. Общенаучная лексика, таким образом, неоднородна и включает сле-
дующие семантически значимые (для развертывания научного из-
ложения) типы лексики: интенциональная, ментальная, логическая, 
модальная, метатекстовая, оценочная, “связочная” и др., которые, 
в свою очередь, распадаются на более узкие тематические классы 
и  подклассы, каждый из которых обладает характерными комму-
никативными моделями развертывания и организации текста. При 
этом на каждом шаге научного изложения может быть использован 
комплекс разнообразных общенаучных лингвистических средств 
описания и рассуждения, которые взаимодействуют друг с другом, 
а также взаимодополняют и взаимозаменяют друг друга. 

5. Смысл использования подобного рода интегральных лингвистиче-
ских ресурсов заключается в том, что они наиболее точно моделиру-
ют принципы усвоения родного языка носителями языка и потому 



отличаются дидактической эффективностью, а тематическая направ-
ленность представляемого ресурса на обучение научному стилю из-
ложения на английском языке позволяет показать, что порождение 
научной статьи на английском языке предпочтительнее ее перевода 
с русского языка на английский (самим автором или переводчиком). 
Так, традиционно иностранный язык преподается на основе четко-

го разделения словаря и грамматики. В последние десятилетия к ним 
добавилась прагматика. Но многие исследователи и практики до сих 
пор считают, что грамматические правила нужно подробно объяснять 
и “упорядочивать”. Гораздо эффективнее, однако, показывать контек-
сты и смысл употребления соответствующих коммуникативных моделей 
в определенных речевых ситуациях и прагматических целях. В основе 
такого подхода лежит представление о том, что основным принципом 
обучения общению на иностранном языке выступает не установка “пе-
ревести на иностранный язык (то, что надо сказать или то, что ты хо-
чешь сказать)”, а в некотором смысле противоположная: “использовать 
коммуникативные, стилистические и т.п. модели и формулы, которые 
употребляют носители языка для выражения заданного смысла” [1]. 
При этом интегральное представление лингвистической информации 
в преподавании иностранных языков идеально сочетается с достаточно 
новыми идеями “blended learning” — совмещение обучения иностранно-
го языка с обучением конкретной предметной теме, профессиональной 
дисциплине и др. [3]. Показательно в связи с этим, что в современных 
когнитивных исследованиях важнейшей задачей ставится изучение (экс-
периментальное исследование) принципов, по которым носители языка 
усваивают свой родной язык, компьютерное моделирование этих прин-
ципов и их внедрение в практику преподавания иностранного языка [5]. 

Конкорданс “Speech activator”: принципы организации 
и использования
Конкорданс имеет объем 10 п.л. (400 000 знаков) и может быть исполь-

зован в образовательных, информационных и исследовательских целях 
самым разнообразным образом. Конкорданс эксплицирует семантиче-
ские, тематические, грамматические, функциональные, синонимические 
и “ситуативные” связи внутри общенаучной лексики в английском языке. 
Более того, ниже будет показано, что в данной сфере существуют далеко 
не очевидные “ложные друзья переводчика”, выявить которые позволяет 
анализ контекстов их употребления, в данном случае — в английском 
и русском языке, что будет сделано на примере сравнения функциониро-
вания понятий “перспектива” и “аспект” в русском и английском языках.

Так, в  Конкордансе семантический класс лексики III. LOGICAL 
(OPE RATIONS, STATES, CHARACTERISTICS, etc.) включает следую-
щие тематические подклассы: 3.1. Qualifications; 3.2. Specifications; 3.3. 
Instrumentalia; 3.4. Succession; 3.5. Initiating; 3.6. Apparatus; 3.7. Compari-
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sons; 3.8. Parameters; 3.9. Problems; 3.10. Data elements: Evidence; Elements; 
Quantities; 3.11. Qualities, states, relations, operations; 3.12. Observed quali-
ties; 3.13. Procedures and results; 3.14. Possibilities; 3.15. Scientific realia; 3.16. 
Modes of application; 3.17. Modes of description; 3.18. Operators. При этом, 
в частности, тематический подкласс 3.3. Instrumentalia, в свою очередь, 
включает следующие ключевые слова — тематически связанную лек-
сику, организующую научное изложение: approach, framework, method, 
methodology, model, paradigm, perspective, каждый элемент которого 
естественным образом сочетается с  модальной, интенциональной, 
ментальной и т.д. лексикой. В приведенном ниже сжатом комплекс-
ном контекстологическом представлении использования сущ. perspec-
tive в научном тексте на английском языке совмещено свыше 80 более 
простых моделей и оборотов, среди которых есть интересующие нас 
и потому выделенные п./ж. курсивом элементы:

(to view/ consider/ study a situation/ problem from)/ place an issue in/ offer/ 
open up/ apply/ dominate/ provide/ reassess/ use/ give (the reader) a(n abstract/ 
broad/ competing/ theoretical/ model-theoretic/ universal/ epistemic/ historical/ 
psychological/ philological/ sociological/ cultural/ cognitive perspective on 
(a relation/ the foundation of a theory)/ for (fruitful interaction)/ in (the social 
sciences)/ of (past accomplishments), etc.

Видно, что в научной речи на английском языке коммуникативные 
формулы с сущ. perspective используются широко и активно, особенно 
в конструкциях, представленных в следующих названиях (статьи, двух 
книг и доклада): Semiotic mediation: Sociocultural and psychological perspec-
tives [4]; Handbook of Blended Learning: Global Perspectives, Local Designs 
[3]; Visual semiotics and the national flag: A Kenian perspective… (Semiotica 
2014, 202: 533–553); What does it mean to know a second language from a range 
of perspectives: a sociolinguistic perspective, a pedagogical perspective, etc.? 
(British Association for Applied Linguistics).

Главным моментом здесь является то, что ни одно из приведенных 
названий не может быть переведено на русский язык с использованием 
сущ. “перспектива”. Это объясняется тем, что в научной речи на русском 
языке слово (и понятие) “перспектива” используется в гораздо более 
узком значении, в основном во мн. числе и всего в нескольких выраже-
ниях и оборотах. Наиболее типичным из них является следующий: “Пер-
спективы данного исследования видятся нами в разработке концепции 
анализа LSP строительства в социодискурсивном аспекте…” (из АКД). 
Тогда как присутствующее в приведенном примере понятие “аспект”, 
напротив, используется в научной речи на русском языке весьма широ-
ко и многообразно. И оно, в свою очередь, далеко не всегда может быть 
переведено на английский как aspect.

В Конкордансе Speech activator of academic writing: A thematically ar-
ranged lexicon in condensed collocational contexts сущ. aspect также относит-
ся к классу III. LOGICAL (OPERATIONS, STATES, CHARACTERISTICS, 
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etc.), но к его тематическому подклассу 1.1. Qualifications. Интегральное 
представление особенностей его сочетаемости и использования в науч-
ной речи на английском языке выглядит следующим образом: to capture/ 
clarify/ focus on/ illustrate/ neglect/ refer to/ single out/ involve a (key/ main/ 
particular/ relevant) aspect of a relation/ such as (the fact that) P. Как видно из 
этого представления, а также из приводимых ниже (в сжатом виде) при-
меров, в научной речи на английском языке понятие aspect чаще всего 
сочетается с оценочной и смежной с ней лексикой (ср. выделенные п./ж. 
курсивом элементы):

(to exploit an effect/ provide an opportunity) to probe characteristics/ dy-
namics/ Planck’s constant/ (puzzling) phenomena/ fundamental aspects of/ 
a model; to do a(n artificial/ strict/ inelegant) separation (of like information/ 
of the field into trends/ of formal aspects from meaning assignments);

to (adequately/ effectively/ traditionally) cover a gap/ topic/ subject area/ 
a wide range of problems/ the various aspects of a field; to highlight an es-
sence/ significance/ potential/ (different/ positive) aspects of; various phenom-
ena that seem) to directly/ generally involve categorization/ different aspects/ 
(world) knowledge/ (parallel/ computational) processing, etc. 

Из приведенных простых и наглядных примеров видно, что англ. 
perspective не равнозначно русск. перспектива, а русское аспект — не 
равнозначно англ. aspect. Важность данного наблюдения становится 
понятной, если учесть, что одной из привычных и распространенных 
формул уточнения названия научной статьи на русском языке выступает 
следующая конструкция: “Исследование/ Анализ / Особенности (и т.п.) 
(некоторого объекта) в когнитивном/ лингвистическом/ психологиче-
ском (и т.п.) аспекте”; или “… Когнитивный/ Лингвистический/ Куль-
турологический и т.п. аспект (исследования)”. Причем в почти обяза-
тельном сейчас указании названия (своей) научной статьи на английском 
языке (при подаче ее в печать) авторы (и даже переводчики) обычно 
дают пословный перевод, вместо того, чтобы использовать устоявшиеся/ 
принятые в этой области (в данной научной культуре) коммуникативные 
формулы. Соответственно, при переводе (носителем русского языка) 
подобного названия на английский используется формулировка исклю-
чительно со словом aspect. Ср. примеры: “Когнитивные метафорические 
модели в антропоцентрическом аспекте” — Cognitive metaphorical models 
in anthropocentric(al!) aspect (“Когнитивные исследования языка”. М., 
2016, с. 142); “Исследование национально-культурной специфики этало-
на сравнения в психолингвистическом аспекте” — Research of National-
Cultural Particularity of Comparison Model in Psycholinguistic Aspect (“Во-
просы психолингвистики”. 2012, № 1 (15), с. 205).

Тогда как в английском языке для передачи именно этого смысла, 
как было показано ранее и как видно из приведенного ниже примера, 
используется коммуникативная формула с сущ. perspective: Revisiting 
legal terms: A semiotic perspective (Semiotica, 2014, 2002: 167–182). Иными 
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словами, при переводе сущ. perspective с английского языка на русский 
в указанных выше конструкциях нельзя и невозможно использовать сущ. 
перспектива, а при переводе с русского на английский язык сущ. аспект 
(в аналогичных конструкциях) нежелательно использовать слово aspect. 

Заключение
Таким образом, можно сказать, что Конкорданс “Активатор научной 

речи на английском языке” совмещает в себе свойства гипертекста, те-
зауруса и тематического указателя, идеи грамматики конструкций, осо-
бенности сочетаемости общенаучной лексики и принципов ее употребле-
ния в порождении научного текста на английском языке, позволяющие 
пользователю выбирать модель развития текста из ряда коммуникатив-
но аналогичных вариантов. При этом совмещение, “blending” обучения 
научной речи на английском языке с экспликацией лингвокультурных 
особенностей выражения заданного смысла на нем и комплексное, инте-
гральное представление соответствующих коммуникативных и дискур-
сивных моделей и конструкций позволяет считать этот способ представ-
ления информации моделирующим принципы усвоения родного язы-
ка носителем языка и потому эффективным средством представления 
лингвистической информации в целях обучения иностранному языку 
вообще и предмету “Academic style” (“Научная речь на английском язы-
ке”) — в частности [2]. 
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Abstract
The paper introduces principles of integrated presentation of linguistic 

information on lexical collocational and combinatory usage in FL teaching 
in general, and in teaching English for Academic Purposes in particular. The 
main points are illustrated by a Concordance Speech activator of academic 
writing: A thematically arranged lexicon in condensed collocational contexts. It 
is an interactive Internet-resource, which is under completion now. It is aimed 
to provide a most efficient way of blending various linguistic data pertaining to 
the subject and make them easier to remember and reproduce. Besides expos-
ing combinatory, collocational and constructive contexts of semantically and 
thematically arranged scientific lexicon, it exposes the linguistic and culturally 
specific patterns of English Academic Style. 
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Профессиональная компетенция ESP преподавателя. 
Особенности разработки ESP курсов для студентов 
факультета международных отношений и студентов 

отделения сравнительного правоведения. Специфика 
подготовки к сдаче международного экзамена по 

юридическому английскому TOLES

Н. А. Сидорова
Сибирский федеральный университет

Аннотация
В данной статье рассматривается природа английского языка для 

специальных целей и анализируется ряд спорных вопросов, касающихся 
профессиональной компетенции ESP преподавателя. В работе также за-
трагиваются проблемы, связанные с разработкой ESP курсов для студен-
тов юридических факультетов и факультетов международных отношений. 
Особое внимание уделяется тесной взаимосвязи между потребностями 
учащихся и целями курса. Предлагаются возможные траектории форми-
рования и развития профессионально-ориентированного преподаватель-
ского состава, обладающего как языковой, так и предметной компетенцией. 
В докладе раскрывается специфика подготовки к сдаче международного 
экзамена TOLES, определяются аспекты, представляющие сложности как 
для студента, так и для преподавателя, предлагаются варианты развития 
навыков и умений (письма, толкования, коммуникации).

Ключевые слова: английский для специальных целей (ESP), профес-
сиональная компетенция, функции и роли преподавателя, международ-
ный экзамен TOLES, юридический английский язык, международные 
отношения.

В XXI веке процессы глобализации и интеграции затронули все сфе-
ры человеческой жизнедеятельности, и обозначили новые ориентиры 
и вызовы, где потребность в профессионально-ориентированной ком-
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муникации приобретает приоритетное значение. Язык как основное 
средство общения и  социализации служит своего рода отражением 
изменений, происходящих в обществе. Усиление внимания к проблеме 
преподавания ESP и роли преподавателя в данном процессе связано, пре-
жде всего, с интернационализацией высшего образования, повышением 
мобильности учащихся и сотрудников, стремящихся к интеграции в ми-
ровое образовательное и рыночное пространство. В данном контексте 
представляется убедительным и актуальным утверждение, о том, что 
именно преподаватель становится связующим звеном, позволяющим 
достигнуть профессионально-ориентированных целей и задач.

В последнее время в научной среде достаточно широко обсуждается 
утверждение о том, что ESP курсы должны преподаваться предметны-
ми специалистами, считается, что они более компетентны в специаль-
но-ориентированных областях, в отличие от преподавателей общего ан-
глийского языка, обладающих лишь языковой компетенцией. Последние 
часто не способны на должном уровне разъяснить и актуализировать 
явления и процессы, присущие английскому для специальных целей. Од-
нако преподаватели предметники в большинстве случаев не обладают 
соответствующими лингвистическими и межкультурными компетен-
циями. Здесь уместно обратить внимание на классификацию ролей ESP 
преподавателей предложенную Эвансом и Джоном [2, c. 303]. По мнению 
этих исследователей, деятельность преподавателей ESP представляет 
собой совокупность определенных функциональных ролей: оценочной, 
исследовательской, гностической, координационной, побудительной 
и информационной. Такая позиция представляется обоснованной, вслед-
ствие того, что преподаватель ESP при разработке курса и последующей 
работе вынужден познавать и усваивать огромное количество нового 
материала, в случае если же преподаватель склонен, лишь к выполнению 
отдельной роли, процесс обучения становится не эффективным, затяж-
ным и контрпродуктивным. Большинство ESP курсов базируются на 
аутентичных текстах, реальных ситуациях, опытах и экспериментах, где 
используется большой объем специализированной терминологии, про-
водятся сравнительные анализы различных процессов, рассматриваются 
сложные технические, экономические, юридические аспекты и теории. 
Как следствие, при создании курса и подборе материалов преподаватель 
вынужден самостоятельно изучать огромный объем информации спец-
ифического характера, однако без детальных разъяснений со стороны 
узких специалистов и иных профессионалов-предметников, желательно 
носителей языка, маловероятно, что его курс будет в полной мере реле-
вантным для решения профессионально значимых задач, возникающих 
в процессе профессиональной коммуникации.

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод о том, 
что преподавателю ESP курса следует работать в тесном взаимодействии 
с как российскими, так и зарубежными преподавателями предметника-
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ми, данное сотрудничество может проходить на различных платформах, 
в  ходе практически-ориентированных семинаров, онлайн-консульта-
ций, общения на специализированных сайтах и форумах. Преподаватели 
ESP могут обратиться с просьбой к учебному заведению или компании 
провести специализированные курсы, наподобие курсов по введению 
в специальность, прежде чем преподаватель преступит к работе со сту-
дентами. Наряду с вышеперечисленными путями решения данного во-
проса, важно также отметить возможность переквалификации препо-
давателей-предметников в рамках профессиональной переподготовке 
с целью ознакомления с методикой преподавания языка, принципами 
системы языка, особенностями грамматических и лексических структур. 
На базе Сибирского федерального университета ежегодно проводятся 
курсы повышения квалификации, одним из приоритетных направле-
ний стало внедрение методик предметно-языкового интегрированного 
обучения по типу (CLIL).

Современный, постоянно меняющийся глобальный рынок предъ-
являет высокие требования к  специалистам, которые должны обла-
дать не только профессиональными навыками и умениями, но и быть 
высококвалифицированными профессионалами в  области языковой 
коммуникации. Успешная сдача специализированных международных 
экзаменов гарантирует высокий уровень владения языком, необходи-
мый для ведения узкопрофессиональной деятельности. Наиболее ярким 
примером подобной деятельности является область права. В отличие, 
например, от математики, химии и экономики и других наук, предмет 
которых во многих странах является практически идентичным, юристы 
разных стран имеют дело с чрезвычайно отличающимися друг от друга 
сферами деятельности. Следовательно, изучение иностранного языка 
означает для юриста одновременное изучение другой правой системы 
[1, с. 27]. Согласно проведенным исследованиям, основным и приори-
тетным с точки зрения британских и американских юридических фирм, 
направлением, подлежащим оценке и проверке, являются навыки чтения, 
письма и терминология [3, с. 4].

На протяжении последних трех лет студенты отделения срав-
нительного правоведения СФУ достаточно успешно сдают TOLES 
advanced. Данный экзамен проверяет именно прикладной, коммер-
ческий юридический английский необходимый для успешного со-
провождения бизнеса, в отличие от иных международных экзаменов, 
которые делают акцент на академическом английском необходимом 
для успешной учебы и ситуаций повседневной коммуникации. TOLES 
учитывает специфику коммуникации в юридической сфере, которая 
состоит в том, что в качестве коммуникантов чаще выступают про-
фессионал и  непрофессионал, чем два профессионала. Как резуль-
тат, экзамен проверяет способность студентов четко разграничивать 
юридический язык (Legalese), намеренно усложненный, изобилующий 
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специальными терминами и сложными синтаксическими структурами, 
и современный простой юридический английский, который принято 
называть (plain English).

В ходе подготовки к сдаче данного международного экзамена мы 
столкнулись с рядом вопросов, связанных, прежде всего, с пониманием 
юридических текстов. Юридический текст обладает рядом особенно-
стей — это изобилие канцелярских клише, латинизмов, сложный син-
таксис, номинативность стиля, разнообразие средств, оформляющих 
логические связи, тавтологическая когезия, различия в терминологии. 
В той или иной мере каждый из данных аспектов нашел отражение в ма-
териалах экзамена. 

Экзамен состоит из секций-вопросов, в каждой из которых от 3 до 
10  заданий. Задания можно условно разделить две группы  — лекси-
ко-терминологическую и  интерпретирующую. Секции 1–10  и  11–20, 
23–32, 33–42, 44–53, 54–58  проверяют знание предлогов, дериватив-
ных форм, устойчивых и идиоматических выражений, специфическую 
терминологию, свойственную той или иной области права. Анализ за-
даний позволяет выделить ключевые аспекты, требующие изучения 
и разработки. Прежде всего, при выполнении данных заданий студент 
должен учитывать соответствие выбираемых языковых средств ситуа-
циям, свойственным правовой коммуникации в среде носителей языка, 
то есть демонстрировать не только глубокое знание права, но и умение 
подобрать наиболее подходящее выражение, применяемое в контексте 
юридического языка. Например, contract is breached (not disrespected), sanc-
tions are imposed (not put upon). Однако нельзя не отметить определенную 
тенденцию: студенты часто выбирают более усложненную конструкцию 
или выражение из представленных, например, conditions defined (а не set 
out), shares are restricted, (а не free). 

Опираясь на результаты пробных тестов, в ходе обобщения, мы вы-
делили вторую особенность терминологических заданий, студенту не-
обходимо свободно апеллировать понятиями, применяемыми в системе 
общего права, что невозможно без глубокой и всесторонней проработки 
ключевых областей права. Подобная работа ведется на протяжении всего 
периода обучения иностранному языку в вузе, при подготовке мы пы-
таемся соотнести имеющийся опыт и знания с требованиями экзамена. 
В качестве примера, можно привести тему “Remedies for breach of contract”, 
презюмируется, что студент знаком с такими понятиями как injunction, 
specific performance, damages. В ходе подготовки к экзамену мы столкну-
лись с тем, что, не смотря на возможности, представляемые современ-
ными средствами связи и обилием источников информации в интернете, 
большинство материалов, представленных в сети носит обучающий, а не 
практический характер, многие полезные курсы и сайты представляют 
информацию лишь на платной основе или же представлены лишь вы-
держки из дел и общие документы. 
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Одним из возможных решений данного вопроса может стать вклю-
чение чтения и анализа дополнительных юридических текстов на ино-
странном языке не только в курс занятий по юридическому английско-
му, но и введение предметных курсов по праву на иностранном языке 
с обязательным ознакомлением не только с текстами статутов и решений 
судов, но и анализом реальных дел и сопутствующей документации, что 
в свою очередь, позволит студентам получить знания практического 
характера, необходимых для работы в иностранных юридических ком-
паниях, и одновременно расширить профессиональную языковую ком-
петенцию.

Вторая группа заданий может быть классифицирована как толко-
вательно-объяснительная, сюда входят наиболее сложные, объемные 
и затратные по времени задания (Секции 21, 22, 43,59). Прежде всего, 
на себя обращает внимание тот факт, что все письменные задания 
были изменены и частично упрощены в 2016 году. Ранее студенты 
при выполнении заданий обязаны были полностью преобразовывать 
текст письма или договора, что вызывало трудности как с понимани-
ем сути теста, так и тем, что и в какой степени подлежит трансформа-
ции. Повсеместно возникали вопросы, связанные с выбором терми-
нологии, подлежащей замене: студенты или оставляли термины без 
изменения, считая их понятными и не требующими разъяснений, или 
же упрощали все кажущиеся сложными языковые единицы, исполь-
зуя синонимичные выражения. Как результат, трансформированные 
тексты чрезвычайно разнились между собой, что приводило к труд-
ностям при оценке данных тестовых заданий. Обобщение и сравнение 
письменных работ студентов, выполнявших задание 59 нового образ-
ца, позволили выявить общие ошибки–тенденции: 1. Преобладание 
усложненной юридической терминологии. 2. Отсутствие логически 
связных переходов между смысловыми параграфами. 3. Чрезмерная 
компрессия текста и, как следствие, существенные пробелы в содер-
жании 

Анализ материалов экзамена свидетельствует о том, что основной 
целью при подготовке к выполнению подобных заданий является от-
работка навыков переключения с plain English на Legalese. В этой связи, 
важно систематизировать знания формальной и неформальной терми-
нологии, например, посредством составления сводных таблиц, перефра-
зирования юридических текстов различной направленности, построения 
синонимических рядов, с фокусом на степень формализированности, 
необходимо также учитывать контекстуальную сочетаемость и частоту 
употребления тех или иных выражений.
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This article examines English for Specific purposes and a wide range of 

disputable questions concerning the professional competence of ESP teacher. 
It also covers such aspects as development of ESP courses for Law and Inter-
national relations departments. Special attention is given to growing intercom-
munication between the necessities of students and course aims. Possible ways 
of forming and developing professional teaching staff, possessing linguistic 
knowledge as well as competence in subject are proposed. TOLES is considered 
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Технология работы с юридической ситуацией 
в рамках курса “Английский язык специальности” 

в бакалавриате международно-правового профиля

К. В. Стрекалова
Всероссийская академия внешней торговли

Аннотация
Целью обучения будущих юристов-международников в  рамках 

курса “Английский язык специальности” в бакалавриате является фор-
мирование профессиональной иноязычной коммуникативной компе-
тенции. Важную роль в этом процессе играет работа с юридическими 
ситуациями, которые представляют собой один из источников права 
в англо-саксонской правовой системе. В статье рассматривается кон-
текстная технология работы с юридическими ситуациями, основанная 
на принципе возрастания их проблемности. Актуальность данного под-
хода состоит в том, что он способствует не только формированию, но 
и практическому применению в учебном процессе всех компонентов 
профессиональной иноязычной коммуникативной компетенции буду-
щих юристов-международников.

Ключевые слова: профессионально-ориентированное обучение, 
юрист-международник, юридическая ситуация, коммуникативная ком-
петенция, контекстный подход.

Одним из эффективных способов формирования профессиональной 
иноязычной коммуникативной компетенции будущих юристов-между-
народников при прохождении курса “Английский язык специальности” 
в бакалавриате является работа с юридическими ситуациями, прово-
димая в русле теории контекстного обучения, разработанной академи-
ком А. А. Вербицким. Напомним, что основной задачей контекстного 
обучения является повышение эффективности учебного процесса по-
средством внедрения в него элементов (контекстов) будущей професси-
ональной деятельности обучающегося, а также за счет структурирования 
учебного материала в виде профессионально-ориентированных задач 
и проблем [1].

Под юридической ситуацией в данной статье понимается совокуп-
ность обстоятельств, которая подлежит правовому разрешению. Выде-
ление юридических ситуаций в качестве отдельного аспекта работы при 
обучении будущих бакалавров международного профиля английскому 
языку специальности обусловливается их неоспоримой важностью для 
предстоящей практической иноязычной деятельности вышеупомянутой 
категории юристов. Так, например, юридическая ситуация, по которой 
вынесено судебное решение, становится основным источником права 
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в государствах англо-американской правовой семьи, а знание источни-
ков входит в профессиональную компетенцию юриста.

Практический опыт преподавания английского языка специальности 
будущим юристам-международникам во Всероссийской академии внеш-
ней торговли в русле теории контекстного обучения выявил целесообраз-
ность организации работы с юридическими ситуациями по степени на-
растания их проблемности. Согласно данному критерию все юридические 
ситуации могут быть классифицированы в качестве задач и проблем.

В контекстном обучении под задачей понимается ситуация, условия 
которой четко определены. В отличие от задачи, проблема характери-
зуется избытком или недостатком каких-либо условий, возможностью 
выбора сценария развития событий или множественностью критериев 
для принятия решения. Соответственно, если в фабуле юридической 
ситуации представлены все обстоятельства дела, которые подводят об-
учающегося к единственно возможному варианту ее разрешения, то та-
кая юридическая ситуация может трактоваться в качестве задачи. Если 
в фабуле ситуации отсутствуют какие-либо существенные условия, что 
может привести к различным сценариям правового урегулирования, то 
ее следует трактовать в качестве проблемы.

По критерию проблемности все юридические ситуации, использу-
емые при обучении будущих юристов-международников английскому 
языку специальности, можно подразделить на четыре типа.

К первому типу относится юридическая ситуация-иллюстрация, ре-
презентирующая конкретное дело и кратко излагающая как его факты, 
так и вынесенное судом решение. По своей сути такая ситуация не может 
трактоваться ни в качестве задачи, ни в качестве проблемы, так как перед 
студентом не стоит цель предложить свой способ разрешения спорного 
правоотношения. Примером юридической ситуации, иллюстрирующей 
последствия вступления в сделку с несовершеннолетним, может быть 
следующая: In Kiefer v. Fred Howe Motors, Inc., 1968, a minor bought a car. 
However, he then decided to return it to the dealer. The dealer would not take the 
car back and refund the young man’s money, so the young man sued for rescission 
of the contract. He won the case and the dealer had to give him back his money 
because a contract with a minor is usually voidable.

Более сложным вариантом ситуации-иллюстрации является ситуа-
ция, представленная обучающимся лишь в виде названия, например: Lucy 
v. Zehmer, 1954. В данном случае будущий юрист должен самостоятельно 
найти указанное дело в сети Интернет, ознакомиться с его фабулой и под-
готовить устное или письменное изложение как существенных фактов, так 
и принятого судом решения. Аудиторная работа, в свою очередь, может 
включать обсуждение фабулы конфликта, представление позиций сторон 
и аргументацию судебного решения. Подборку ситуаций-иллюстраций 
целесообразно использовать для облегчения понимания иноязычного ма-
териала при изучении определенной юридической темы.

257



В качестве второго типа юридической ситуации мы предлагаем выде-
лить гипотетическую мини-ситуацию, которая представляет собой юри-
дическую задачу с минимальной степенью проблемности. В такого рода си-
туациях кратко излагаются факты вымышленного дела и формулируют 
вопрос, на который существует очевидный и чаще всего единственный 
правильный ответ. Примером гипотетической мини-ситуации может 
стать следующая: Facts: On October 10, the Marco-Mercantile Bank sent a let-
ter to Boggs, who had applied for a loan. In the letter, Marco-Mercantile offered to 
lend $ 50 000 on specified terms and stated that the acceptance had to be received 
no later than October 18. Boggs posted an acceptance on October 17, but the let-
ter was delayed and did not arrive until October 20. Issue: Was there a contract? 

Для выявления спорного правоотношения и принятия решения по 
таким ситуациям студенту достаточно иметь предметные знания и линг-
вистические средства их выражения в объеме одной правовой темы. 
Работу с мини-ситуациями рекомендуется проводить в аудитории без 
дополнительной подготовки.

К третьему типу юридических ситуаций относится предварительно 
структурированная преподавателем юридическая ситуация, содержащая зна-
чительно сокращенный перечень обстоятельств фактического дела и сфор-
мулированное задание. Примером такой ситуации может стать спор Pisani 
Construction, Inc. v. Krueger, 68 Conn. App. 361, 791, 2002. Facts: The Kruegers 
contracted Pisani Construction, Inc. to erect a building as an addition to the existing 
structure. The two structures were to share a common wall and their heights were to 
match. Before the completion of the project, it was apparent that the roofline of the new 
building was higher, which resulted in the icing problem. The Kruegers occupied the 
new structure but refused to make the last payment. Pisani filed a suit to collect. Issue: 
Did Pisani substantially perform the contract? Should the Kruegers be ordered to pay?

В данном случае перед студентом ставится задача выявить суть спорно-
го правоотношения, определить применимую нормативно-правовую базу 
для его разрешения и предложить свой вариант урегулирования. Решение, 
предложенное обучающимся, сравнивается с решением, которое вынес суд. 
Ситуации третьего типа могут характеризоваться в качестве проблем, так 
как они имеют несколько вариантов разрешения. При их представлении 
студенты опираются на консолидированные предметные и лингвистиче-
ские знания, полученные в рамках изучения нескольких юридических тем.

Четвертый тип юридической ситуации отличается самым высоким 
уровнем проблемности и выступает в качестве предварительно струк-
турированной преподавателем ситуации, которая содержит кратко из-
ложенные обстоятельства фактического дела. В отличие от ситуации 
третьего типа, в ней отсутствуют определенные значимые условия, ре-
конструкция которых может повлечь за собой различные сценарии раз-
решения конфликта. В рамках задания к данной ситуации также не вы-
деляется сформулированная проблема — студентам предстоит вывести 
ее самостоятельно. В качестве примера приведем дело Gaddis v. Stardust 
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Hills Owners Association, Inc., 804, N.E., 2004. Facts: Every homeowner in the 
Putnam County, Indiana must be a member of the Stardust Hills Owners Asso-
ciation, Inc. and must pay annual dues of $200 for the maintenance of common 
areas. Under the Association’s rules, dues paid more than 10 days late were to 
bear a delinquent fee at a rate of $2 per day. Mrs. Gaddis owned lot on which she 
failed to pay the dues. Late fees began to accrue. Two months later, the Association 
filed a suit to collect them. Mrs. Gaddis argued that the fee was an unenforceable 
penalty. Issue: Consult Mrs. Gaddis as to her legal position.

Разная степень проблемности юридических ситуаций определяет 
различные возможности формирования и развития на их материале 
профессиональных иноязычных компетенций юриста-международни-
ка, к которым мы относим: профессиональную иноязычную лингвисти-
ческую, дискурсивную, предметную, медиативную, информационную, 
стратегическую, социокультурную и мотивационную компетенции [2].

В качестве примера рассмотрим, какие профессиональные иноязыч-
ные компетенции, помимо лингвистической и предметной, могут полу-
чить развитие на базе проработки юридической ситуации четвертого 
типа. Умение цитировать название дела, выделять в нем участников про-
цесса, место и время его проведения, относится к сфере профессиональной 
иноязычной социокультурной компетенции. Дополнительные задания 
по поиску в сети Интернет фактического решения суда для сравнения 
с решением, к которому обучающийся пришел самостоятельно, направ-
лены на развитие иноязычной информационной компетенции. Анализ 
принятого решения расширяет рамки дискурсивной компетенции за 
счет приобщения обучающихся к англоязычному судебному дискурсу, 
а задание по переводу части судебного решения на русский язык спо-
собствует становлению медиативной компетенции.

В заключении данной статьи следует отметить, что предлагаемая техно-
логия работы с юридическими ситуациями может использоваться не толь-
ко в бакалавриате, но и в магистратуре международно-правового профиля.
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Abstract 
The goal of an ESP course for future bachelors of international law is to 

develop their professionally focused foreign language communicative compe-
tency. Due to the fact that legal cases constitute one of the sources of law in the 
Anglo-Saxon legal system, learning read, analyze and interpret them becomes 
an important tool to achieve such a goal. The article focuses on the contextual 
approach to teaching international law students to deal with legal cases. Based 
on the principle of increasing complexity, this technique not only contributes 
to the development of professionally focused foreign language communicative 
competency but also ensures practical application of its components in the 
classroom environment.
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Формирование навыков академического письма 
в контексте профессиональной подготовки магистров-

филологов

И. А. Тяллева
Севастопольский государственный университет

Аннотация
Профессиональная подготовка магистров-филологов направлена на 

формирование будущего ученого, обладающего навыками научных ис-
следований и владеющего научным дискурсом. Обучение академическо-
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му письму является неотъемлемой составляющей научной компетенции 
студентов. 

Цель исследования состояла в изучении проблемных аспектов обуче-
ния студентов академическому письму на английском языке, уточнении 
методологических основ процесса и определении условий оптимизации 
обучения. Академическое письмо трактуется как профессионально ори-
ентированная творческая деятельность по созданию научного текста, 
основанная на знании научной лексики и научного стиля, на владении 
навыками работы с научными текстами, на умениях разработать соб-
ственный научный текст и представить его в письменной и устной форме, 
на знании норм предъявления научного текста. 

Формирование навыка академического письма осуществлялось в про-
цессе изучения курса “Academic Writing”, основные задачи которого вклю-
чали: изучение базовых понятий академического (научного) стиля и на-
учного дискурса, развитие навыков работы с иноязычными научными 
текстами. Результатом овладения научным дискурсом являлась способ-
ность магистров создавать различные виды собственного научного текста. 

Было установлено, что эффективность формирования навыка ака-
демического письма зависит от уровня готовности студентов, включа-
ющего определенные навыки работы с научной литературой, владения 
научным стилем на родном языке и знанием иностранного языка на до-
статочном уровне. 

Ключевые слова: академическое письмо, научный дискурс, профес-
сиональная подготовка, ФГОС.

В настоящее время английский язык правомерно называют lingua 
franca науки и техники, так как именно он занимает ведущее положение 
в академическом дискурсе различных стран. Процесс интеграция в ми-
ровое научное и профессиональное сообщество требует от будущего 
профессионала владения определенными знаниями, навыками и уме-
ниями академического письма. 

Основные цели подготовки магистров-филологов, изложенные 
в ФГОС по направлению 45.04.01 Филология, включают научно-иссле-
довательскую деятельность как приоритетное направление. То есть под-
готовка магистра-филолога в первую очередь направлена на формиро-
вание будущего ученого, способного проводить научные исследования 
и владеющего академическим дискурсом. 

Обучение академическому письму в контексте профессиональной 
подготовки студентов достаточно давно разрабатывается зарубежными 
учеными (J. M. Swales, R. R. Jordan, et al.), однако в качестве объекта изу-
чения российских исследователей выступает сравнительно недавно [4]. 

Тем не менее, в настоящее время направленность обучения студентов 
на подготовку профессионалов международного уровня, обуславлива-
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ющее введение курса академического письма в университете, рассма-
тривается в качестве одной из новых тенденций в образовании [3]. Как 
результат, все большее количество университетов внедряют в учебный 
план дисциплины академической направленности: “Основы научной 
речи”, “Академическое письмо” и др. 

Несмотря на позитивный характер подобных изменений, введение 
такого экспериментального курса сопряжено с определенными пробле-
мами. Анализ ряда статей, посвященных опыту внедрения такого курса, 
показал, что возникшие трудности связаны с недостаточным уровнем 
языковой подготовки студентов, отсутствием должной мотивации, 
низким уровнем сформированности высших мыслительных функций: 
рефлексии, логического мышления, синтеза и  т.д. [2]. Следует отме-
тить, что указанные проблемы касаются в первую очередь студентов 
младших курсов бакалавриата, то есть причина проблем в отсутствии 
сформированной готовности к научной деятельности на иностранном 
языке. В своем исследовании мы рассматриваем профессиональную 
подготовку магистров, что позволяет нам частично уйти от проблем, 
обозначенных выше.

Цель исследования заключалась в изучении проблемных аспектов 
обучения студентов академическому письму на английском языке, уточ-
нении методологических основ процесса и определении условий опти-
мизации обучения.

“Академическое письмо” определяется как “профессионально-ориен-
тированная письменная коммуникация”, подразумевающая разработ-
ку текстов академического дискурса в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми мировым сообществом к научному тексту [1]; много-
плановый комплекс умений, включающий лингвистические (языковые, 
синтаксические и стилистические) и металингвистические компетенции 
(логику, анализ, критическое мышление и др.) [2]. В своем исследовании 
мы рассматривали академическое письмо как профессионально-ори-
ентированную творческую деятельность по созданию научного текста, 
основанную на знании научной лексики и научного стиля, на владении 
навыками работы с научными текстами (конспектирование, аннотиро-
вание, рецензирование), на умениях логически и содержательно разра-
ботать собственный научный текст и представить его в нормативной 
письменной и устной форме [4]. 

Формирование иноязычной академической компетенции осущест-
влялось в  процессе изучения курса “Academic Writing” (Основы ака-
демического письма), целью которого являлась подготовка студентов 
к  использованию англоязычного академического дискурса в  профес-
сионально ориентированной научной деятельности. Основные задачи 
дисциплины включали: изучение базовых понятий академического (на-
учного) стиля и научного дискурса, развитие навыков работы с иноязыч-
ными научными текстами. Результатом овладения научным дискурсом 
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являлась способность магистров создавать различные виды собствен-
ного научного текста. 

Содержание курса предусматривало изучение таких вопросов, как: 
стратегии письменной речи, особенности научного стиля; лексика на-
учного стиля (устойчивые выражения, слова-связки, латинские выра-
жения); специфика использования грамматики в научных текстах; виды 
и форматы научных текстов, их основные черты и специфика; аннота-
ции, рецензии и обзоры; научные статьи (структура и содержание, язык, 
оформление); научные тезисы; рекомендательные письма; заявки на уча-
стие в проектах; мини-проекты. 

В процессе обучения использовались такие стимулирующие актив-
ность магистров инновационные технологии и методы, как информа-
ционно-коммуникационные, технологии развития критического мыш-
ления, проектный метод, технологию портфолио и др.

Так как формирование навыков академической письменной речи 
требует достаточно большого времени непосредственно на практиче-
ских занятиях, то особую важность приобретает организация самосто-
ятельной работы студентов, что отмечено в ряде работ [1; 2]. Задания 
была связаны с развитием умений когнитивного мышления по поиску 
и анализу информации (например, составление глоссария для научной 
области, в которой студенты разрабатывали свои научные темы), форму-
лировке проблемной темы и доказательству ее актуальности, решению 
проблемных задач, работе с текстами профессионального и научного 
характера и др. 

В процессе исследования было установлено, что эффективность 
изучения дисциплины тесно связана с уровнем готовности студентов, 
включающим определенные навыки работы с научной литературой, вла-
дением научным стилем на родном языке и знанием иностранного языка 
на достаточном уровне.

В качестве оценки результата внедрения дисциплины “Academic 
Writing” рассматривалась публикационная активность магистров и ка-
чественно выполненная и представленная дипломная работа. Оценива-
лось количество выступлений на конференциях и публикаций студентов 
в целом и на английском языке в частности, защита выпускной работы 
на английском языке. Результатом внедрения в практику обучения ма-
гистрантов дисциплины “Academic Writing” явилось повышение уровня 
профессионально-ориентированной научной деятельности студентов: 
30 % студентов подготовили тезисы на иностранном языке для публика-
ции, 95 % приняли участие в конференциях, где 25 % представили свои 
доклады на иностранном языке; 35 % защищали свою дипломную работу 
на иностранном языке. 

Анализ результатов исследования показал, что продолжительность 
курса академического письма недостаточна для формирования устойчи-
вых иноязычных навыков. В 2016 г. в учебный план обучения магистров 
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были внесены изменения: дисциплина изучается во втором и третьем 
семестрах, что позволит улучшить планируемые результаты и повысить 
качество профессиональной подготовки магистрантов. 
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DEVELOPING STUDENTS’ ACADEMIC WRITING SKILLS 
IN PROFESSIONAL EDUCATION OF MASTERS OF ARTS 
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Abstract
The aim of Masters’ of Arts professional education is developing research 

skills of future scientists who are able to express their thoughts with the help 
of academic discourse. Therefore, teaching academic writing is an essential 
part of developing academic competence of students.

The goal of our research is investigating problem aspects of teaching ac-
ademic writing in English, specifying methodological basis of process and 
identifying conditions of study modifying. Academic writing is defined as 
students’ professionally oriented creativity to develop scientific texts, based 
on the knowledge of academic vocabulary and scientific style, on the skills 
of presenting these texts in written and oral forms, on awareness of academic 
requirements of the presentation. 
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The developing students’ academic writing skills has been realized in the pro-
cess of study of “Academic Writing” course, the main objectives of which include 
learning of basic notions of academic style and academic discourse, developing 
skills of work with scientific texts in foreign languages. The result of mastering 
in academic discourse is students’ ability to create their own scientific texts.

Thus, it was found out that the effectiveness of the process of academic skills 
developing depends on the level of students’ readiness, including certain skills 
of working with scientific literature, ability of using academic style in native 
language and knowledge of foreign language on a satisfied level. 

Key words: academic writing, academic discourse, professional education, 
federal state educational standards. 
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Синонимы в юридическом дискурсе: 
особенности дидактического подхода

Н. А. Шаталова
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова

Аннотация
Доклад посвящен проблеме дидактического подхода к составлению 

и выполнению заданий, связанных с изучением синонимов и их различий. 
Использование синонимов в юридическом дискурсе ставит перед препода-
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вателем и студентами сложную задачу — не просто расширения лексиче-
ского запаса, но и точного использования лексических единиц. Различия 
между синонимами могут лежать в разных плоскостях — они могут иметь 
как денотативные отличия, так и менее четко выраженные различия в их 
регистре и узусе. Таким образом, типичные для многих учебных курсов 
задания на составление синонимических рядов в применении к юридиче-
скому английскому требуют обязательной дополнительной работы с юри-
дическими и иными контекстами рассматриваемых синонимов.

Ключевые слова: синоним, язык для специальных целей, юридиче-
ский английский, денотативный, коллокация, узус.

Синонимия как языковое явление изучена достаточно подробно, но 
вряд ли можно считать ее природу и функции до конца проясненными. 
Не менее сложной оказывается и задача преподавателя, когда перед ним 
неизбежно встает проблема расширения лексического запаса изучающих 
язык путем введения синонимов. Юридические английские синонимы 
могут представлять трудность и для носителей языка — в силу специфи-
ки самой области, которую этот язык описывает и “обслуживает”. Еще 
большего внимания этот аспект требует в процессе обучения английско-
му как второму языку.

В профессионально ориентированном языке синонимы и синонимия 
выявляют два способа взаимодействия общих и специальных элемен-
тов. В первом случае в синонимах сохраняется общее денотативное ядро, 
но на него наслаиваются денотативные или узуальные нюансы. Работа 
с такими синонимами предполагает сначала расширение денотативного 

“поля”, а затем изучение различий между элементами внутри него.
В самом начале знакомства студентов бакалавриата с базовой юри-

дической терминологией, синонимы рассматриваются, прежде всего, 
как способ расширения словарного запаса студентов. На этом этапе, 
как представляется, важно выявить синонимические ряды, с тем чтобы 
учащиеся начали узнавать варианты одного термина, с одной стороны, 
и разнообразили собственное словоупотребление, с другой. Учитывая, 
что бакалавры первого года обучения не владеют даже базовыми юри-
дическими знаниями, эти синонимические ряды редко включают в себя 
узкоспециальную терминологию. А сами синонимы не рассматриваются 
с точки зрения тонких денотативных различий — отсюда и выбор лек-
сических единиц. В качестве типичного примера можно привести такие 
пары, как (criminal) defendant — accused; или такой ряд, как sue — file 
a claim — file a lawsuit — bring a claim. В этих случаях денотативные раз-
личия практически отсутствуют, а узуальные пренебрежительно малы.

И все же, даже на начальном этапе можно привлечь внимание сту-
дентов к особенностям сочетаемости ряда синонимов. Например, взяв 
синонимический ряд lawful — legal — legitimate, можно показать, что 
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эти, на первый взгляд, близкие синонимы — если в качестве критерия 
синонимии мы берем взаимозаменяемость лексических единиц в различ-
ных контекстах — все же отличаются. Поэтому изучать их и запоминать 
следует не отдельно, а в коллокациях. Так, например, в случае legitimate 
business/legal business можно говорить о полной узуальной синонимии, 
в то время как сочетание legitimate government вряд ли потерпит такую 
замену. Кроме того, оттенки значения хорошо проявляются в русских 
эквивалентах, а, значит, объясняя выбор синонима, можно использо-
вать перевод на родной язык. Основным же приемом преподавателя, как 
представляется, может быть знакомство студентов с разными контекста-
ми и языковыми жанрами, в которых употребляются синонимы.

По мере того, как студенты осваивают все более сложные правовые 
понятия, изучение синонимов требует от них обращения к справочной 
литературе — прежде всего моноязычным юридическим словарям — 
с тем чтобы увидеть различия — чаще всего денотативного характера, — 
а в последствии и соотнести каждую лексическую единицу с существу-
ющими правовыми явлениями и понятиями в национальной правовой 
системе и родном языке. Так, например, синонимический ряд terminate — 
cancel — abrogate — repudiate — rescind имеет общее значение прекра-
щения действия соглашения, но, в связи с разными правовыми осно-
ваниями и последствиями, которые подразумеваются в каждом случае, 
синонимия этих коллокаций носит весьма условный характер. Поэтому, 
используя в качестве дидактического приема перенос интереса студен-
тов с carrier content на real content, то есть на языковые единицы per se, 
различия между терминами легко довести до аудитории. [2, с. 12–13] 

В ряде случаев задача юридически точного перевода на английский 
язык заставляет детально рассматривать и сравнивать синонимичные 
словосочетания, которые в других обстоятельствах не привлекают такого 
пристального внимания. Например, такие выражения, как in conformance 
with — in compliance with — in pursuance with не только представляются 
взаимозаменяемыми, но и одинаково переводятся на русский язык. Одна-
ко, когда нужно перевести эту фразу на английский, во многих контекстах 
необходимо точное толкование каждого из этих синонимов — ведь в пер-
вом случае речь идет о соответствии духу и букве закона или принципу, 
во втором — о соответствии как соблюдении норм и правил, а в третьем — 
о соответствии как четко выраженном иерархическом подчинении, какое 
бывает, например, у актов парламента и подзаконных актов.

Еще более тонкие узуальные различия можно увидеть в таком ряду 
синонимов, как sole proprietor/sole trader — individual entrepreneur. Пере-
сечение денотативных полей в этом случае кажется почти полным, и вза-
имозаменяемость существует во многих контекстах. Однако эти синони-
мичные фразы все же отсылают к разным взглядам на одно и то же право-
вое понятие и в ряде случаев один из вариантов будет предпочтительнее. 
Для того чтобы выявить нюансы смыслоразличения, а главное донести 
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до аудитории необходимость такого различения, надо найти контексты, 
в которых эти различия проявятся. Конечно, к таким тонкостям стоит 
привлекать внимание только хорошо подготовленной аудитории. 

Второй, более редкий, вид взаимодействия специальных и общих 
языковых аспектов, часто приводит к полному вытеснению общеязы-
кового денотативного элемента узуальным. В качестве наиболее яркого 
примера такого “поглощения” можно привести признание модального 
глагола shall синонимичным или даже эквивалентным глаголам may 
и даже will в некоторых юридических контекстах, что было закреплено 
в решениях Верховного суда США [1, с. 105–106]. Так, в деле Moore vs. 
Illinois Cent. Ry суд постановил, что замена shall на may не меняет суще-
ства и цели установленной нормы. В подобных юридических контекстах 
может происходить и совершенно произвольное расширение денотатив-
ного поля. Именно это произошло в постановление суда об экстрадиции 
Дж. Ассанжа. В нем Верховный суд Великобритании расширил значение 
термина “судебный орган” (judicial authority), неожиданно включив в него 
и прокурора (prosecutor). Оба примера можно было бы счесть выходящи-
ми за пределы языковой нормы и рассматривать только в качестве казуса, 
но только не в рамках преподавания юридического английского — языка, 
в первую очередь, описывающего правовые системы Великобритании 
и США, стран общего права (Common law). А эти системы давно уже 
дали языкотворческие полномочия судьям — суды в этих странах не 
только толкуют (interpret), но и создают (construe) смыслы.

Особый интерес подобные примеры представляют в обучении студен-
тов-правоведов магистерских групп, ведь такого рода языковой “произвол” 
может создать большие трудности в толковании англоязычных правовых 
текстов. В целом, критерий языкового разнообразия и даже некоторой 
девиантности должен, как представляется, играть значительную роль 
в подборе материалов для более продвинутой студенческой аудитории. 

В преподавании изучение синонимов с точки зрения выявления раз-
личий между ними, а также задания, способные привлечь к этой пробле-
ме внимание студентов, обычно используются только на продвинутых 
уровнях — upper-intermediate/advanced или C1 в европейской класси-
фикации. Простое увеличение словарного запаса поначалу имеет явный 
приоритет. Однако в юридическом английском необходимо учиться ви-
деть различия между синонимами уже на самых первых этапах, с тем 
чтобы в дальнейшем уметь осмысленно толковать и употреблять слож-
нейшие правовые термины. 
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Abstract
The report focuses on the didactic approach to the tasks based on studying 

synonyms existing in Legal English. The use of synonyms in Legal English pos-
es a challenge of building up the vocabulary while, at the same time, learning 
to make an accurate and justified choice among the acquired lexical units. The 
differences between synonyms may have a clear denotative nature or be rooted 
in their register and usage — the areas less prone to clear-cut definitions. Thus, 
the tasks of compiling synonymic ‘chains’ may need to be complemented with 
thorough contextual analysis of these synonyms. 
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Новые измерения иноязычной деятельности 
профессиональной личности в фокусе  

современного учебника

Л. В. Яроцкая
Московский государственный лингвистический университет

Аннотация
Современный учебник иностранного языка может и должен стать 

фундаментом профессионально релевантного смыслообразования сту-
дента, обеспечивающим целостность процесса становления професси-
ональной личности в условиях новой реальности. Данная возможность 
реализуется за счет освоения специальности в широком контексте гло-
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бального развития: в контексте взаимосвязанного развития различных 
областей знания, открывая “человеческое” измерение осваиваемой пред-
метной области; в различных социокультурных контекстах и на несколь-
ких лингво-когнитивных основаниях; в разнообразных образовательных 
контекстах.

Ключевые слова: учебник иностранного языка, профессионально 
релевантное смыслообразование студента, становление профессиональ-
ной личности.

Важнейшим фактором, определяющим общественную потребность 
в  развитии иноязычной коммуникативной способности личности 
в XXI в., является формирование глобализированного информацион-
но-коммуникационного пространства. Одним из его атрибутов высту-
пают профессиональные интеркультуры — новое измерение профес-
сиональной общности, объединяющее людей одной профессии / одной 
предметной области, но представляющих различные лингвосоциумы. 
Такие интеркультуры, с одной стороны, функционируют как очень под-
вижные структуры, поскольку они в значительной степени основаны 
на неформальном объединении профессионалов, а с другой — проявля-
ют себя как достаточно стабильные образования (именно в силу своей 
подвижности), так как непрерывно пополняются за счет наиболее ак-
тивных представителей профессионального сообщества, стремящих-
ся расширить национальные рамки своей профессии, приобщиться 
к актуальному профессиональному знанию мирового уровня. По этой 
причине можно утверждать, что повестка развития в предметном поле 
лингводидактики сегодня должна формироваться с опорой на эти объ-
ективные условия и ориентировать нас на стратегически важные прио-
ритеты общественного развития. Соответственно, современный учебник 
иностранного языка (далее — ИЯ) как одно из определяющих средств 
обучения, задающих технологию всего учебного процесса, призван стать 
инструментом лингводидактического проектирования такой профес-
сиональной личности, “полноценно реализующейся в профессии, через 
профессию, созидающей ценности этой профессии” [3, с. 7–8], т. е. ак-
тивного представителя своей интеркультуры. Возможность достижения 
поставленной цели мы связываем с развитием профессионального со-
знания (далее — ПС) студента.

Как известно, ПС, будучи предметно специализированным отражени-
ем действительности, включает в себя два глобальных аспекта: предмет-
но-операциональный (специальные знания, навыки, умения, професси-
онально релевантные качества личности) и мотивационно-личностный 
(систему профессионально-личностных установок, обеспечивающих 
осознанное, ценностно-смысловое отношение субъекта к осваиваемой 
деятельности и ее ключевым задачам) [1]. При этом если первый компо-
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нент находится в центре внимания преподавателей-предметников в те-
чение всего курса обучения, то вторым компонентом в рамках вузовской 
подготовки сегодня целенаправленно никто не занимается. Между тем 
именно сформированность мотивационно-личностного аспекта ПС 
и обеспечивает готовность личности сделать специальность своей про-
фессией [1].

Анализ сложившейся образовательной ситуации обусловливает 
следующие выводы: во-первых, мотивационно-личностный аспект 
ПС студента, безусловно, необходимо целенаправленно и планомер-
но формировать; во-вторых, его развитие должно идти опережающи-
ми по отношению к предметно-операциональному аспекту темпами, 
что позволит заложить ценностную систему координат становления 
профессиональной личности, “цементируя” осваиваемые студентом 
специальные знания личностным компонентом и таким образом из-
бегая ситуации “ничейных знаний”; в-третьих, целесообразно опреде-
лить, какой именно предмет учебного плана в силу своих сущностных 
свойств способен обеспечить подобное гуманитарное проектирование 
профессиональной личности в ходе учебного процесса и при этом от-
вечать объективным процессам общественного развития; в-четвер-
тых, если такой предмет будет выявлен, важно разработать учебник 
нового поколения, который, с одной стороны, связывал бы внутренние 
и внешние контексты развития обучающегося, а с другой — был бы 
ориентирован на постоянное обновление контекстов профессиональ-
ной деятельности.

В современном мире ценностно-смысловое отношение к  осваи-
ваемой деятельности формируется под воздействием глобального 
контекста развития профессии, с учетом мировых тенденций, опыта 
других стран и народов в данной сфере. И естественным ключом к ос-
воению глобального контекста профессии является ИЯ. А принимая во 
внимание то, что сегодня обучение этой дисциплине осуществляется 
в рамках личностно ориентированной парадигмы лингводидактики, 
можно утверждать (и наше многолетнее опытное обучение дает нам 
все основания для этого), что ИЯ способен стать системообразующим 
предметом профессиональной подготовки личности, необходимым ин-
струментом профессионализации в любой предметной области [2; 3]. 
Соответственно, учебник нового поколения должен превратить про-
цесс изучения ИЯ в средство моделирования и освоения актуального 
глобального контекста развития профессии, в частности, в таких его 
проявлениях, как:

 — контексты взаимосвязанного с другими областями знания развития 
осваиваемой предметной области с акцентом на ее “человеческом 
измерении”;

 — различные профессионально релевантные социокультурные кон-
тексты;
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 — разнообразные образовательные контексты, которые студенты “от-
крывают”, знакомясь с наиболее распространенными и признанны-
ми национальными моделями подготовки профессиональных кадров 
в данной области;

 — би- / полилингвальные контексты профессионального общения, реа-
лизуемые на нескольких лингвокогнитивных основаниях [3].
В качестве основополагающего механизма развития ПС студента 

в таком учебнике выступает “диалог смыслов” в процессе и результате 
специально организованного полиперспективного личностного отра-
жения основополагающих измерений профессиональной сферы: наци-
онально-культурного, социокультурного, межкультурного. При этом 
личностные, профессиональные, культурные смыслы вступают во вза-
имодействие, что и обусловливает создание значимых в лингводидакти-
ческом отношении смыслов освоения лингвокогнитивного пространства 
профессиональных интеркультур. Такой подход позволяет обеспечить 
формирование у студента осознанного ценностно-смыслового отноше-
ния к межкультурному аспекту осваиваемой предметной области и ее 
ключевым задачам в свете глобального развития, превращает процесс 
освоения вторичного (по отношению к родной лингвокультуре) лингво-
социокогнитивного основания общения в  осознанную потребность 
в профессиональном росте.

Важно заметить, что учебник ИЯ нового поколения должен быть ори-
ентирован на продуктивную учебную деятельность студента, в извест-
ном смысле уподобляться “задаче с открытым решением”, когда каждый 
субъект учения имеет возможность самостоятельно определиться с век-
тором развития профессиональной картины мира: в учебнике намеча-
ются лишь “опорные точки” осваиваемого сегмента лингвокогнитивного 
пространства профессиональной интеркультуры, что позволяет в пе-
дагогических целях прогнозировать возможные направления развития 
субъекта учения и регулировать эти процессы, соотнося результаты об-
учения с моделью формирования межкультурной иноязычной профес-
сиональной (коммуникативной) компетенции [4].

В заключение подчеркнем, что для того чтобы описанные выше “ме-
ханизмы” развития ПС студента работали, авторам учебника важно най-
ти такие профессионально и социально значимые аргументы, которые 
провоцировали бы активный эмоциональный отклик каждого студента, 
стимулировали интенсивное смыслообразование на личностном уров-
не. Таким аргументом может быть яркое событие, курьез, исторический 
факт, научное открытие, общественная дискуссия, затрагивающая про-
фессиональные каноны; литературный персонаж, в  особенном свете 
представляющий данное профессиональное сообщество, и т. п. Главное, 
на наш взгляд, — разделить со студентом убежденность в том, что ос-
ваиваемая им профессия — живая ткань нашего бытия, обширное поле 
разнообразных возможностей для самовыражения творческой личности.
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Abstract
At present, a foreign language textbook has every opportunity and thus 

ought to provide the basis for a student’s forming profession-related senses, 
which underlies the entire process of developing a professional identity facing 
the new realities. The possibility comes true through students’ unfolding the 
broad global context of their professional domain: the context of the interrelat-
ed development of various professional domains with emphasis on the “human” 
dimension of the subject they major in; various social and cultural contexts 
perceived on several linguo-cognitive bases; various educational contexts.
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Секция 7 

Электронное 
и дистанционное обучение 

иностранным языкам





Подкастинг как один из элементов организации 
самостоятельной работы магистров при изучении 

иностранного языка в неязыковых вузах

Г. Г. Артюшина, О. А. Шейпак, Е. А. Шаройко
Московский авиационный институт 

Аннотация
Статья посвящена актуальной проблеме совершенствования орга-

низации самостоятельной работы магистров по английскому языку 
в неязыковом вузе. Вниманию преподавателей иностранных языков 
предлагается опыт Московского авиационного института в использо-
вании подкастинга как элемента самостоятельной работы магистров 
при изучении дисциплины “Деловой иностранный язык”. Переход на 
разноуровневую систему высшего образования, который совпал с по-
явлением нового поколения студентов, выросших в интернет-среде, 
и резкое снижение аудиторных часов, вынудил авторов статьи обра-
титься к инновационной технологии подкастинга для самостоятель-
ной работы магистров. Постепенный переход от пассивного слушателя 
подкастов и выполнения заданий к ним и далее к записи магистрами 
собственных подкастов показал, что подкастинг — творческая и зани-
мательная технология в индивидуальном самообразовании, которая 
дала им толчок для успешного обучения не только аудированию, но 
и говорению.

Ключевые слова: магистерская подготовка, самостоятельная работа, 
цифровые и интернет источники, подкаст, мотивация.

Модернизация системы подготовки по иностранным языкам в нея-
зыковых вузах предполагает инновационные процессы в разных ее обла-
стях, в том числе и в области организации самостоятельной работы сту-
дентов, изучающих иностранные языки в вузе. Самостоятельная работа 
бакалавров, специалистов и магистров — это один из видов их учебной 
деятельности, связанной с выполнением ими учебных заданий препода-
вателя без непосредственного контакта с ним. Десятилетиями считалось, 
что такая учебная работа изучающих иностранный язык имеет место 
быть преимущественно во внеаудиторное время дома, в читальном зале 
или лингафонном кабинете. Организация данного вида учебной рабо-
ты, являющейся неотъемлемой составляющей частью учебного процесса 
всегда была и остаётся обязательной в курсе обучения иностранному 
языку. Это, в свою очередь, означает, что формирование у выпускни-
ков неязыкового вуза соответствующего уровня иноязычной комму-
никативной, а также профессионально ориентированной компетенции 
и формирование у них соответствующего уровня самообразовательной 
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компетенции зависит от того, как преподаватель организует самостоя-
тельную работу учащихся [4]. В публикациях неоднократно отмечалось, 
что именно в условиях самостоятельной работы у учащихся проявляются 
мотивация, сознательное отношение к обучению, а также развиваются 
такие личностные качества и свойства, как организованность, самосто-
ятельность и самоконтроль [3].

Новый этап в организации и управления самостоятельной работы 
студентов совпал с переходом на разноуровневую систему высшего об-
разования. В связи с этим появилась потребность рассмотрения проблем 
организации самостоятельной работы по иностранному языку на каждом 
из этапов вузовского образования: в бакалавриате, cпециалитете, маги-
стратуре и аспирантуре. Изменились и студенты. Студентов ХХI века 
считают поколением цифровых технологий и трудно найти студента, 
который мог бы представить сегодня свою жизнь хотя бы без одного 
мобильного цифрового устройства. Именно поэтому преподавателям 
приходится постоянно учиться работать в быстро меняющемся мире, 
чтобы поспевать за своими студентами. А уменьшение аудиторных ча-
сов и одновременно резкое увеличение часов самостоятельной работы 
(таблица 1) заставило нас найти такую технологию, которая оказалась бы 
инновационной, с одной стороны, и заинтересовала студентов, с другой 
стороны.

Таблица 1.
Распределение трудоёмкости дисциплины по семестрам и видам учебной работы

ступень высшего 
образования

(форма обучения)

бакалавриат
(очная форма 

обучения)

магистратура
(очная форма 

обучения)

аспирантура
(очная форма 

обучения)

дисциплина Иностранный 
язык

Деловой 
иностранный 

язык

Иностранный 
язык

семестр 1 2 1 2 1 2

аудиторные занятия 
(всего), 
в том числе:

72 72 16 16 64 64

практические занятия, 
час 56 56 8 8 32 32

контроль 
самостоятельной 
работы, час

16 16 8 8 32 32

общий объем 
самостоятельной 
работы, час

108 108 56 56 118 80
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Именно в таком контексте стало понятно, почему подкасты стали 
популярными в процессе обучения английскому языку. Мы начали ра-
ботать с подкастами в 2010 году, когда занимались отбором аудиомате-
риалов, выбрав сайт www.eslpod.com. Отбор материалов мы проводи-
ли, анализируя трудности, с которыми сталкивались наши студенты во 
время аудирования. Это доступность и аутентичность аудиоматериа-
лов, разный уровень владения языком, тематика и продолжительность 
аудиофайла и др. Подкасты с образовательного сайта ESLpod в полной 
мере удовлетворили эти требования, и в итоге мы разработали методи-
ческое пособие “Guide to Listening”, в которое вошли: рабочая тетрадь 
с заданиями к каждому подкасту, инструкции как их выполнять, подроб-
но разобранный пример выполнения заданий и маршрутный лист [2]. 
В 2011 году мы начали работать с бакалаврами очной формы обучения, 
в 2012 году мы включили в эту работу магистров [5], в 2015 году по этой 
же методике работали бакалавры очно-заочной формы обучения.

Девиз сайта ESLpod: “Download — Listen and Learn — Start Speak Eng-
lish!” и успехи наших студентов вдохновили нас продолжить работу, и в 
2016 году мы перешли к следующему этапу — созданию нашими студента-
ми собственных учебных подкастов на английском языке. В 2016 году в ма-
гистратуру поступили студенты, которые, став в 2012 году бакалаврами, 
начали обучение на кафедре “Иностранные языки”. Именно эти студенты 
были первыми, которым мы предложили записывать устно в формате 
МР3 конспекты по материалам подкастов на первом, втором и третьем 
курсах [1]. Это и стало начальным этапом создания собственных учебных 
подкастов на английском языке. Учитывая тот факт, что на овладение раз-
говорной лексикой и отработку разговорных клише магистрам отводится 
слишком мало времени в рамках изучения дисциплины “Деловой англий-

Таблица 2.
Структура подкаста

№ раздел подкаста продолжительность 
звучания темп скорость 

речи

1 введение автора 1–1,5 мин. “learning” 100 слов/
мин

2 учебный текст или 
диалог 2 мин. “learning” 100 слов/

мин

3 разъяснение автора 12–14 мин. “learning” 100 слов/
мин

4 повтор учебного 
текста или диалога 1,3 мин. “normal” 150 слов/

мин

5 заключение автора 0,5 мин. “ускоренный” 250 слов/
мин

279



ский язык”, устное воспроизведение аутентичных материалов подкаста 
позволяет учащимся реализовывать умение успешного повседневного об-
щения, что является одним из основных показателей овладения иностран-
ным языком. Первые подкасты магистры записывали, используя учебный 
подкаст — образец, по темам “Presentations” и “Negotiations” (таблица 2)

Мы обнаружили ещё одно преимущество самостоятельной записи 
аудиоматериалов подкаста магистрами. Многие из них испытывали 
различные затруднения, когда им приходилось говорить на английском 
языке в аудитории. В нашем случае записанный подкаст магистры пере-
сылали преподавателю, который после прослушивания отмечал ошибки 
и высылал замечания обратно для работы над ошибками.

Опрос магистров показал, что для всех без исключения подкастинг 
стал не только новой, но и творческой и увлекательной технологией, ко-
торая дала им толчок для обучения не только аудированию, но и гово-
рению. Поэтому на следующем этапе мы планируем начать работу по 
созданию магистрами подкастов, посвященных их научной работе.

Список литературы:
1. Зимняя И. А. Педагогическая психология: учебное пособие для вузов. М.: 

Логос. 2001. 384 с.
2. Артюшина Г. Г. Роль самостоятельной работы студентов в образовательном 

процессе / Г. Г. Артюшина, О. А. Шейпак // Материалы VII международной на-
учно-практической конференции “Учитель, ученик, учебник”. 2014. С. 64–71.

3. Артюшина Г. Г. Подкасты: от аудирования к  говорению. / Г. Г. Артюшина, 
О. А. Шейпак // Магия ИННО: новое в исследовании языка и методике его 
преподавания: материалы Второй научно-практической конференции. 2015. 
т. 2. С. 461–466.

4. Каменская Л. С. К вопросу о развитии личностных качеств обучаемых, необ-
ходимых для автономной учебной деятельности по иностранным языкам // 
Автономность в практике обучения иностранным языкам и культурам: труды 
Московского государственного лингвистического университета. 2001. Вы-
пуск 461. С. 39–48.

5. Artyushina, G. G. Developing Communicative Competence Through Internet and 
Digital Technologies / G. G. Artyushina, O. A. Sheipak, E. I. Baguzina, O. G. Ple-
khanova // The magic of innovation. New techniques and technologies in teaching 
foreign languages, 2015, P.43–67.

Сведения об авторах:
Артюшина Галина Георгиевна, к. х. н., доцент, Московский авиаци-

онный институт (национальный исследовательский университет), Мо-
сква, Россия; e-mail: artyushinagg_mai@mail.ru

Шейпак Ольга Анатольевна, к. б. н., доцент, Московский авиацион-
ный институт (национальный исследовательский университет), Москва, 
Россия; e-mail: oasheypak@gmail.com

280



Шаройко Екатерина Александровна, старший преподаватель, Мо-
сковский авиационный институт (национальный исследовательский 
университет), Москва, Россия; e-mail: aragon2008@rambler.ru

PODCASTING AS AN ELEMENT OF MASTER’S STUDENTS’ 
SELF-STUDY IN LEARNING A FOREIGN LANGUAGE 
AT A NON-LINGUISTIC UNIVERSITY
Galina G. Artyushina 
Candidate of Chemistry, Associate Professor, Moscow Aviation Institute, 
Moscow, Russia; e-mail: artyushinagg_mai@mail.ru
Olga A. Sheipak
Candidate of Biology, Associate Professor, Moscow Aviation Institute, 
Moscow, Russia; e-mail: oasheypak@gmail.com
Ekaterina A. Sharoiko
Senior Lecturer, Moscow Aviation Institute, Moscow, Russia; e-mail: 
aragon2008@rambler.ru

Abstract
The article is devoted to the topical issue — how to improve the organi-

zation of the Master’s students’ self-studies in English at the non-linguistic 
university. An experience of Moscow Aviation Institute in podcasting as 
a component of the Master’s students’ self-studies at the Business Language 
classes is shared. A  transition to a  two-level system in higher education 
which coincided with the birth of the new internet students’ generation and 
a dramatically decreased number of auditorium classes led the authors to 
the idea to use podcasting as an innovation technology in Master’s students’ 
self-studies. The gradual transition from the state of a passive listener and 
doer of the comprehensive tasks to a creator of his own podcasts has shown 
that podcasting is a creative and entertaining technology in individual Mas-
ters’ self-education which gave them a stimulus to study both listening and 
speaking.

Key words: Masters’ studies, self-studies, digital and internet sources, pod-
cast, motivation.
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Сетевые лингвистические ресурсы 
в лингвопрофессиональном  

образовании

Л. Н. Беляева, О. Н. Камшилова
Российский государственный педагогический университет 

им. А. И. Герцена

Аннотация
В современном мире экономики знаний именно прикладная де-

ятельность лингвиста — переводчика, документоведа, терминолога, 
шире — language worker — является базой для извлечения, анализа 
и толкования информации из текстов на естественных языках, пред-
ставляющих собой объект и материал для исследования и понимания. 
В  статье рассматриваются современные доступные сетевые ресур-
сы, которые могут быть использованы преподавателями вузов для 
обучения лингвиста-практика решению профессионально-ориенти-
рованных исследовательских и прикладных задач, в частности, для 
извлечения и описания терминологии или профессионально значи-
мой информации из специальных текстов. Цель статьи заключается 
в привлечении внимания преподавателей к новым и актуальным ин-
струментам исследования языка и текста, дающим новые возможно-
сти в обучении лингвистов для работы в разных профессиональных 
сферах. 
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Ключевые слова: сетевые лингвистические ресурсы, националь-
ные корпуса текстов, специализированные корпуса текстов, лингвист- 
практик.

Образовательная среда стала информационной независимо от нашего 
отношения к этому явлению. При оценке ее научного и учебного потен-
циала следует учитывать, что в современном мире экономики знаний 
именно прикладная деятельность лингвиста — переводчика, документо-
веда, терминолога, того, кто в современной англоязычной терминологии 
величается language worker — является базой для извлечения, анализа 
и толкования информации из текстов на естественных языках (ЕЯ). Со-
временным средством поддержки и сопровождения работы лингвиста 
являются информационные технологии (ИТ) и созданные на их основе 
специализированные лингвистические ресурсы и системы автоматиче-
ской переработки текста, обеспечивающие решение задач поиска, пере-
вода, компрессии и извлечения информации и знаний. 

Однако именно в филологической среде и сам компьютер, и ИТ вос-
принимаются как реальная угроза существованию в  профессии, как 
средство дегуманизации науки и  образования. Часто гуманитариям 
либо вообще не известны, либо недостаточно известны ни потенциал 
этих технологий, ни конкретные возможности их применения для ре-
шения собственных задач. Незнание этого потенциала приводит к тому, 
что у лингвиста нет информации о существующих в сети и доступных 
лингвистических ресурсах, предназначенных для анализа текстов и из-
влечения из них профессионально-значимой информации. 

Под лингвистическими ресурсами принято понимать средства лин-
гвистической поддержки, используемые для представления информации 
о ЕЯ (словари, онтологии, тезаурусы и пр.), и системы обработки инфор-
мации. Кроме того, к лингвистическим ресурсам относят собственно 
языковые источники (полнотекстовые базы данных (БД), национальные 
и специализированные корпуса текстов). 

В самом общем виде к сетевым ресурсам относят любые данные, к ко-
торым можно получить доступ при подключении к системе Интернет. 
Сетевые ресурсы могут объединяться в  информационные сегменты, 
которые являются основой для поддержки и сопровождения професси-
ональных образовательных пространств, формируя высокотехнологич-
ную образовательную среду. Основной проблемой при формировании 
информационного сегмента в этой среде является выбор тех ресурсов, 
информации которых можно доверять [2]. 

Особое место в информационном сегменте занимают ресурсы лекси-
кографические, обеспечивающие извлечение информации из различных 
источников: терминологических БД, электронных словарей и словарей 
систем обработки текстов, предметно-ориентированных корпусов тек-
стов, сетевых идеографических словарей и онтологий. Список таких БД, 
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существующих в сетевом формате велик, приведенные ниже примеры его 
не исчерпывают [1]:

 — Терминологический портал EurTerm предоставляет централизованный 
доступ ко всем межведомственным и мировым терминологическим 
ресурсам. Структура информации в EuroTermBank обеспечивает раз-
личные опции выбора исходного языка и языка перевода, предметной 
области (ПО), форм представления информации. При выборе конкрет-
ных опций выдается информация о вариантах перевода в различных 
ПО и о зафиксированных в БД словосочетаниях. Использование ресур-
са позволяет искать термины в различных источниках, идентифициро-
вать термины в собственных документах и автоматически извлекать их, 
просматривать варианты перевода термина в разных ПО, искать тер-
мины в нескольких языках перевода одновременно, уточнять переводы 
и делиться информацией с другими пользователями. Доступ к ресурсу 
осуществляется непосредственно из Microsoft Word [4],

 — Система IATE (InterActive Terminology for Europe) реализована как 
реляционная БД и связана с ресурсом EuroTermBank, жестко ори-
ентируясь на языки Евросоюза. Понятия в IATE связаны с ПО, в ко-
торых они используются. Основой классификации является тезаурус 
EuroVoc, определяющий принадлежность терминов к 21 ПО. Самый 
большой кластер ПО относится к областям ‘образование и комму-
никации’ (260 000 понятий), ‘промышленность’ (240 000), ‘транспорт’ 
(160 000) и ‘юриспруденция’ (120 000).

 — Новым “облачным” ресурсом является модель TaaS (Terminology as 
a Service), ориентированная на автоматизацию основных этапов тер-
минологической работы [5]. Модель TaaS основана на принципе вза-
имности: пользователи обрабатывают документы, уточняют и обога-
щают получаемые термины, которые могут совместно использоваться 
и передаваться другим, а также вноситься в БД. TaaS предлагает набор 
функционально совместимых сервисов, объединенных в последова-
тельности выполнения работ.

 — Сетевой ресурс Всемирной организации интеллектуальной собствен-
ности (ВОИС) реализован как портал WIPO Pearl и включает БД, пре-
доставляющую бесплатный доступ ко всему богатству терминологии, 
найденной в  патентах [http://www.wipo.int/wipopearl]. WIPO Pearl 
поддерживает корректное и согласованное использование терминов 
на 10 языках. Собственно БД включает термины из международных 
заявок и совокупности терминов из других областей: товарные знаки, 
промышленные образцы и термины из других материалах ВОИС.

 — Сетевой словарь LexSite [http: // www.langint.com/lexsite] основан на 
БД компании Language Interface. Он содержит общую и специальную 
лексику, а также термины, накопленные в результате работы в раз-
личных ПО. Корпус параллельных текстов, составляющий второй 
компонент БД, включает пары типа оригинал — перевод для россий-
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ских нормативных и юридических документов [3] и для технической 
документации.
Перечисленные ресурсы не исчерпывают всего богатства сетевой 

лексикографии, они показаны как наиболее удобные. Важным видом 
сетевых ресурсов являются сетевые тезаурусы и онтологии, к наиболее 
интересным из них относятся системы WordNet и FrameNet [1].

Одним из богатейших и заслуживающих доверия ресурсов являются 
национальные корпуса текстов. Объем и репрезентативность корпусов 
гарантируют типичность данных и полноту представления всего спек-
тра явлений, характерных для современного состояния языка, в своей 
естественной контекстной форме.

Использование национальных корпусов в исследовательских целях 
предназначено для сбора информации о поведении языковых единиц 
разного уровня (морфемы, слова, словосочетания, предложения), для 
оценки степени распространенности и/или терминологичности кон-
кретных лексических единиц, в преподавании — для поддержки фор-
мирования лексических, грамматических, переводческих навыков как на 
практических занятиях (создание и выполнение упражнений), так и для 
организации самостоятельной работы.

Многие преподаватели-практики уже оценили возможности корпу-
сов BNC и COCA, коллекцию корпусов университета Лидса (A collection 
of English corpora). Сегодня доступны представительные корпуса текстов 
многих национальных языков мира, как больших, так и малых. Следует 
подчеркнуть, что их программные возможности позволяют использовать 
корпус не только в качестве словаря, но ставить и решать исследователь-
ские и прикладные задачи. Особую роль играют специализированные, 
предметно-ориентированные корпуса текстов, создаваемые под конкрет-
ную задачу, что доступно любому специалисту благодаря существованию 
систем типа Sketch Engine или AntConc [http://www.laurenceanthony.net/
software.html]. Последняя является общедоступным ресурсом и хорошо 
известна в научной среде.

Таким образом, сетевое пространство располагает лингвистически-
ми ресурсами, которые не только представляют собой важный иссле-
довательский, образовательный и методический ресурс, но являются 
актуальными инструментами лингвиста-практика, владение которыми 
соответствует его новой роли в современном мире. 
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Abstract
In the modern world of knowledge-based economy it is the applied lin-

guist — a translator/interpreter, a technical writer, a terminologist, a lan-
guage worker in general — that builds the base for mining, processing, and 
interpreting information from natural language texts, which are the object 
and material for research and understanding. Any professional work today is 
managed and supported with informational technologies (IT) and IT-based 
resources. The paper describes some of the modern free network resources 
that can be used by university teachers for training language workers in 
dealing with professional tasks, both research and practical, specifically, in 
extracting terminology or any other professionally relevant information from 
special texts. The paper aims at attracting teachers’ attention to currently 
central instruments in language studies and text processing for new oppor-
tunities in training language workers.

Key words: network linguistic resources, national corpora, specialized 
corpora, language worker.
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Анализ компетенций учащихся на примере видео 
Curriculum Vitae в дистанционном обучении 

иностранным языкам

Е. В. Вознесенская 
МГИМО МИД России 

П. В. Базанов
Augmented Cognitron Robotics

Аннотация
В данной статье рассматривается дистанционная методика обучения 

иностранным языкам через использование обучающих видеозаписей. 
В основе эксперимента лежит создание студентами своего видеорезюме 
на основе рекомендаций педагога и эталонного видеорезюме (CV), кото-
рое записывается преподавателем для постановки целей и визуализации 
задач учащимся. Целью работы является проведение анализа компетен-
ций учащихся на основе критериев оценивания видеорезюме — интерес-
ности, полезности и профессионализма учащихся. Также выявляется сте-
пень эффективности данной методики по результатам работ учащихся.

Ключевые слова: видеоанализ, видеорезюме, ораторские, рекламные 
и психологические приемы, коммуникативная компетенция.
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Ключевым преимуществом создания студентами видео CV заклю-
чается в возможности выбрать сферу профессиональных интересов, 
построить цели и задачи, перспективные планы на будущее. Как сде-
лать свое видеорезюме наиболее эффективными и успешным и как 
развить в себе лидерские качества? Этим вопросам посвящена данная 
методика дистанционного обучения. В обучающем видео раскрыва-
ются ораторские, рекламные и психологические приемы, дан пример 
самого видеорезюме, а также рекомендации с критериями оценивания 
работ учащихся. 

Чтобы лучше донести информацию до слушателей, сделать ее более 
понятной и ясной, следует применять приемы ораторского искусства:

1) Зрительный контакт с аудиторий. Спокойный взгляд на публи-
ку — показатель уверенности в себе, психологической зрелости и про-
фессиональной компетентности. 

2) Паузы при выступлении. Паузы нужны публике, чтобы обдумать 
и запомнить услышанную информацию. Паузы нужны оратору, чтобы 
сделать акцент на ключевой фразе или слове, привлечь внимание, заин-
триговать;

3) Лаконичность. Необходимо научиться говорить коротко и ясно, 
избегая длинных сложных предложений;

4)Жестикуляция. Следует избегать таких жестов, как, например, скре-
щенные руки за спиной (закрытые жесты);

5) Проявление уважения к публике. Уважение проявляется во всем: 
в мимике, голосе, взгляде, словах, жестах;

6) Настрой на успех. Если вы — начинающий оратор, то лучше не на-
страиваться на 100% успех. Эта может привести к плохому выступлению 
и недовольству собой. Лучше настроиться на 85%, и будете очень рады, 
если получите 90–100% успеха;

7) Волнение как положительный фактор. Волнение — это не ошибка, 
а естественное состояние человека. К волнению можно поменять отно-
шения, чтобы оно не мешало, а помогало [1, c. 93; 3, c. 34].

Как и  приемы ораторского искусства, рекламные техники также 
имеют большое значение при выступлении и воздействии на публику. 
Обратим особое внимание на 2 рекламные техники:

1) Фрейминг — создание положительного контекста для дискуссии. 
Известный американский социолог Фрэнк Ланц сказал: “Главное — не 
то, ЧТО ты говоришь, а то, КАК ты это говоришь”. Для положительного 
воздействия на публику важно использовать слова и фразы с положи-
тельной коннотацией, избегая негативной окраски.

2) Конгруэнтность — соответствие внешних проявлений внутрен-
ним чувствам личности. В трактовке Карла Роджерса конгруэнтность 
представляет собой соответствие личностных переживаний и сознания, 
соответствие эмоций и чувств опыту и сознанию [4].
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В процессе создания видеорезюме большое значение также имеет 
психологическое воздействие на аудиторию. Согласно Т. А. Гавриловой, 
чтобы вызвать интерес зрителя важны:

 — неожиданность, красочность, динамизм в предъявлении информации;
 — деловая энергичная речь; 
 — яркость и образность конкретных примеров. 

Внимательность зрителя обеспечивают:
 — спокойность и собранность;
 — самоконтроль;
 — внимание к своим действиям;
 — уважение к внутреннему миру зрителя. 

Познавательный компонент включает в себя обеспечение восприятия 
слушателей с помощью:

 — вступительного слова;
 — установления целей и задач сообщения;
 — выделение ключевой информации с помощью интонации, пауз и во-

просов [2].
В обучающем видео педагог раскрывает студентам эффективные ора-

торские, рекламные и психологические приемы и сама выступает как 
оратор, рекламщик и психолог. Так как целевая аудитория обучающего 
видео в основном студенты, то педагог выбирает стиль представления 
материала наиболее понятный студентам: термины поясняются, речь жи-
вая и динамичная, отсутствуют сложные предложения. В видео-методике 
также представлен пример самого видеорезюме. Обучающее видео завер-
шается краткими рекомендациями педагога по содержанию видеорезю-
ме — студентам необходимо представить не только общую информацию 
о себе, но и выделить то, что будет их отличать от других претендентов — 
интересный проект, успехи и заслуги в учебе, креативные идеи. Педагог 
также освещает следующие критерии оценивания видеорезюме: 

Интересность:
1) Динамизм речи (живая энергичная речь) (30%); 
2) Выразительность речи (выбор различных лексических и грамма-

тических единиц, использование риторических вопросов, цитат) (40%);
3) Новизна (наличие новых интересных идей, планов, проектов; не-

стандартная, особенная характеристика себя как личности и професси-
онала) (30%).

Полезность:
1) Содержательность (полное представление информации о себе, сво-

их личных и профессиональных качествах, образовании и опыте работы, 
перспективах на будущее) (40%);

2) Актуальность (сообщение только актуальной, нужной информа-
ции для слушателя, избегая избыточности и повторения) (30%);

3) Целесообразность (соответствие сказанного цели сообщения, 
уместность данной информации) (30%).
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Таблица № 1.
Анализ компетенций учащихся на примере видео CV

Интересность Динамизм  
речи

Выразительность
речи Новизна

Студент 1 — 90% 30% 30% 30%
Студент 2 — 65% 30% 25% 10%
Студент 3 — 60% 20% 20% 20%
Студент 4 — 75% 30% 30% 15%
Студент 5 — 75% 30% 30% 15%
Студент 6 — 45% 15% 20% 10%
Студент 7 — 55% 20% 20% 15%
Студент 8 — 50% 20% 20% 10%
Студент 9 — 90% 20% 40% 30%
Средний показатель 
67% 24% (30%) 26% (40%) 17% (30%)

Полезность Содержательность Актуальность Целесообразность
Студент 1 — 45% 30% 15% 0%
Студент 2 — 85% 40% 30% 15%
Студент 3 — 85% 25% 30% 30%
Студент 4 — 90% 30% 30% 30%
Студент 5 — 90% 40% 30% 20%
Студент 6 — 50% 10% 20% 20%
Студент 7 — 90% 30% 30% 30%
Студент 8 — 100% 40% 30% 30%
Студент 9 — 35% 10% 10% 15%
Средний показатель 
73% 28% (40%) 25% (30%) 21% (30%)

Профессионализм
Ораторские,
Рекламные,

Психологические
приемы

Коммуникативная 
компетенция

Лидерские 
качества

Студент 1 — 75% 30% 15% 30%
Студент 2 — 80% 30% 20% 30%
Студент 3 — 80% 30% 20% 30%
Студент 4 — 90% 30% 30% 30%
Студент 5 — 90% 30% 30% 30%
Студент 6 — 40% 15% 10% 15%
Студент 7 — 90% 30% 30% 30%
Студент 8 — 50% 20% 15% 15%
Студент 9 — 65% 30% 15% 20%
Средний 
показатель 73,3% 27% (40%) 22% (30%) 25,5% (30%)

Интересность
67%

Полезность
73%

Профессионализм
73,3%

Общий средний 
показатель 71%
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Профессионализм:
1) Использование ораторских, рекламных, психологических приемов 

(40%);
2) Коммуникативная компетенция (насколько эффективны форма 

и содержание речи для установления контакта со слушателем) (30%);
3) Лидерские качества (насколько вы уверены в себе, спокойны, со-

браны и способны убедить слушателя) (30%).
В работе принимали участие 9 студентов 1 курса факультета МО 

МГИМО. Результаты работ учащихся представлены в таблице № 1.
При анализе работ учащихся выявлены следующие тенденции. Кри-

терий “Интересность” составил 67%: большинство работ отличаются 
динамизмом (24% из 30%) и более половины — выразительностью речи 
(26% из 40%) и новизной (17% из 30% работ). Критерий “Полезность” 
показал более положительные результаты (73%): у более половины уча-
щихся работы содержательны (28% из 40%), актуальны (25% из 30%) 
и целесообразны (21% из 30%). Показатели критерия “Профессионализм” 
также достаточно высокие — 73,3%. Здесь особенно стоит выделить ли-
дерские качества (25,5% из 30%) и коммуникативную компетенцию (22% 
из 30%), так как большинство студентов выступали очень уверенно, убе-
дительно и смогли привлечь внимание зрителя. Ораторские, рекламные 
и психологические приемы, на которых основаны рекомендации педа-
гога, показали не самые высокие, средние результаты (27% из 40%), так 
как учащимся было непросто за короткое время (неделя) усвоить все 
рекомендации и тщательно проработать свое видеорезюме, поэтому не-
которые моменты в их работах можно улучшить в дальнейшем. Студенты 
обязательно получают рекомендации педагога по проделанной работе 
в устной и письменной форме и оценку по всем критериям.

В данной работе была рассмотрена методика дистанционного обуче-
ния, основанная на обучающих видеозаписях педагога. В видеорекомен-
дациях освещаются ключевые приемы успешного лидера — ораторские, 
в которых выделены визуальный контакт, паузы, лаконичность, настрой 
на успех и другие приемы; рекламные — фрейминг и конгруэнтность; 
психологические — выделение значимой информации, неожиданность, 
динамизм в предъявлении информации и другие эффективные приемы. 
Помимо рекомендаций и примера видео резюме были выделены крите-
рии оценивания работ — интересность, полезность и профессионализм. 
На основе данных критериев и их подпунктов был проведен анализ работ 
учащихся. Общий средний показатель интересности, полезности и про-
фессионализма работ составил 71%, что показывает высокую степень 
мотивации, заинтересованности студентов и их настрой на успех. Из 
всего сказанного можно сделать вывод, что данный эксперимент с ви-
део резюме на основе видео рекомендаций педагога проведен успешно 
и данная методика дистанционного обучения подлежит дальнейшему 
исследованию и применению на практике. 
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Abstract
The article discloses a distance learning method of teaching foreign lan-

guages comprising the use of educational video material. The conducted ex-
periment is based on the students’ video resumes made with the help of the 
teacher’s recommendations and the benchmark CV video that is recorded by 
the teacher to set aims and visualizing tasks for the students. The aim of the 
work is to carry out the analysis of the competences of the students on the basis 
of the CV assessment criteria — interest, efficiency, professionalism. Moreover, 
the level of efficiency of this teaching method is revealed by the results of the 
students’ works. 

Key words: video analysis, video CV, oratory, PR and psychological skills, 
communicative competence. 
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Использование обучающей платформы iSpring 
при преподавании иностранного языка
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Московский городской педагогический университет

Аннотация 
Статья посвящена использованию программы iSpring, предназна-

ченной для публикации учебных курсов при преподавании и обучении 
иностранным языкам в рамках системы комбинированного обучения. 
Обладая высокой степенью вариативности, дистанционное обучение 
с  использованием программы iSpring, способно интенсифицировать 
образовательный процесс в системе высшей школы, улучшить его эф-
фективность за счет создания дополнительной внешней мотивации 
у обучающихся. При создании электронных обучающих курсов, студент 
учится самостоятельно приобретать знания, используя различные спосо-
бы познавательной деятельности, что позволит их применить в будущем 
на практике. Деятельность обучаемых в сети с использованием педаго-
гических технологий, адекватных специфике данной формы обучения, 
раскрывает внутренние резервы каждого студента и способствует фор-
мированию социальных качеств личности. Использование интерактив-
ного языкового курса с применением смешанной модели обучения рас-
ширяет творческие возможности преподавателя и позволяет воспитать 
успешного независимого, самоуправляющегося обучаемого (студента).

Ключевые слова: мобильность, дистанционное обучение, програм-
ма iSpring, электронный учебный материал, учебно-исследовательская 
деятельность.

Концепция современного иноязычного образования нацеливает про-
цесс обучения на развитие личности обучающегося — студента языкового 
вуза, отвечая его потребностям и учитывая его возможности. Данная уста-
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новка требует модернизации содержания обучения. Сегодня большинство 
сфер человеческой деятельности претерпевает реструктуризацию в связи 
с активным развитием компьютерных технологий, что способствует моди-
фикации различных областей знания, образования и науки.

В современных условиях для человека важна мобильность, способ-
ность быстро адаптироваться и постоянно совершенствовать свои по-
знания в той или иной области. Дистанционное обучение стало огром-
ным преимуществом в системе обучения, в том числе иностранному 
языку (далее — ИЯ), за счёт определенных свойств, к которым отнесем:

 — мобильность (возможность обучения в любой точке земного шара, 
при наличии доступа в интернет), когда обучающимся может быть не 
только студент, но и работник офиса, проходящий процесс повыше-
ния квалификации. В данном случае большую роль играет удобство 
обучения, возможность комбинирования работы и учебного процесса;

 — возможность асинхронного обучения (общение преподавателя и об-
учающегося в одном поле педагогической деятельности, но в разных 
временных рамках);

 — высокая степень вариативности (использование различных методов, 
технологий и способов обучения, обучение в рамках множества дис-
циплин, как прикладных, так и теоретических).
Наличие компьютерных средств становится одним из основных 

условий дистанционного обучения. К таким средствам чаще всего от-
носят: электронные учебники, компьютерное тестирование, средства 
мультимедиа, асинхронную электронную почту, скайп-конференции, 
вебинары и прочие способы обмена информацией в реальном времени, 
медиатором которых являются компьютерные сети и интернет [6].

Сжатые сроки и ограниченное количество часов, отводимое на практи-
ческие занятия по ИЯ в вузах, требуют концентрированной формы работы 
над новым языковым материалом. Соответственно, перед российскими 
методистами и преподавателями иностранного языка стоит важная за-
дача — максимально облегчить процесс его изучения, создавая для этого 
все необходимые условия. Дистанционное (мобильное) обучение, обладая 
высокой вариативностью, способно интенсифицировать образовательный 
процесс в системе высшей школы, улучшить его эффективность за счет 
создания дополнительной внешней мотивации у обучающихся. 

Это обстоятельство побуждает наиболее активную часть преподаю-
щих ИЯ специалистов обращаться к комбинированной модели обучения, 
что подразумевает совмещение приемов традиционной аудиторной ра-
боты с самостоятельной работой и тренировками обучающихся. Уровень 
современных IT-разработок позволяет использовать эту модель в прак-
тике преподавания ИЯ с максимальной эффективностью [2, с. 140].

При этом считаем необходимым стимулирование студентов к само-
стоятельному поиску материалов для разработки собственных проектов 
и выполнения творческих видов работ при одновременном ознаком-
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лении с самим программным продуктом. Подобный подход повышает 
качество подготовки специалистов, соответствующих требованиям ин-
формационного общества. С особой остротой встает вопрос об исполь-
зовании IT-технологий в обучении с опорой на специализированные 
образовательные электронные ресурсы, соответствующие современным 
дидактическим и методическим требованиям [4, с. 25]. Наличие данных 
ресурсов позволит студенту, изучающему ИЯ, не только получать знания, 
но и давать ответную реакцию, а педагогу — контролировать эффектив-
ность усвоения знаний и видеть реакцию студента.

На сегодняшний день существует большое количество платформ, 
допускающих варьированное обучение ИЯ. Но не все из них облада-
ют качественным содержанием, технической базой и возможностью их 
практического внедрения в систему образования.

Одной из таких программных платформ, которая может быть эф-
фективно использована для разработки учебных материалов (в  том 
числе, по обучению ИЯ) является программа iSpringSuite 8, созданная 
компанией iSpring. Рассмотрим возможности данной программы на при-
мере учебных практикумов для студентов, изучающих ИЯ (на примере 
французского языка как первого иностранного): “Французский шансон”, 

“Мультфильмы Франции”, “Региональные языки Франции”. Данные прак-
тикумы были созданы студентами-бакалаврами 2–4 курсов обучения, 
направления “Педагогическое образование” Института иностранных 
языков Московского городского педагогического университета в 2015–
2016 учебном году при изучении возможностей программы iSpring на 
занятиях: “Информационные технологии в работе учителя”, “Компью-
терные технологии в образовании”.

Представляемые курсы разбиты на относительно небольшие, ло-
гически замкнутые части (разделы). Среди основных требований при 
построении структуры названных курсов следует назвать: логичность 
выделения структурной единицы, наличие для обучающегося (студента) 
возможности прямой навигации из любой структурной единицы в лю-
бую другую, логически с ней связанную, возможность перейти от одного 
раздела курса к другому. Интересный фактологический материал явля-
ется важной чертой построения курсов. Необходимо, чтобы при прак-
тическом обучении материал ‘захватывал’. Применение разнообразной 
графики, анимации и имитации способствует повышению привлекатель-
ности разработанных дистанционных курсов. При создании учебных 
практикумов для студентов, изучающих ИЯ, был использован принцип 
единства: выдержана единая цветовая палитра на протяжении каждо-
го из представленных курсов, использовалось одинаковое шрифтовое 
оформление, единый стиль оформления и т.д.

Тексты, сопровождающие графику и анимацию, удобны для беглого 
ознакомления, представляют собой завершенную, ориентирующую ин-
формацию, которая позволяет читателю полностью овладеть ею. Важным 
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фактором в данном случае становится удобочитаемость представлен-
ных сопроводительных текстов, которые ориентируют и информируют 
студентов, изучающих ИЯ. В нашем случае направляющее информиро-
вание тексов — это акт передачи информации, отправляющей читателя 
к новой информации другого уровня [3, с. 46–48].

При создании и построении дистанционных курсов, представляю-
щих информацию, направленную на знакомство (со страноведческим 
материалом) с культурой страны изучаемого языка, была соблюдена 
определенная структура:

 — названы авторы курса (при этом, возможно отражение краткой твор-
ческой биографии автора (-ов) курса, их основных публикаций);

 — наличие введения с краткой характеристикой курса, цели и задачи 
курса, место и взаимосвязь с другими дисциплинами программы по 
специальности;

 — основной текст в виде модулей с иллюстрациями и определениями, 
ссылками на другие страницы курса, и другие источники информа-
ции в сети Интернет, а также основные выводы по разделу. Каждый 
модуль имеет свой заголовок;

 — заключительный тест, представляющий собой разнообразные типы 
вопросов по пройденной тематике дистанционного курса.
При определении эффективности дистанционных курсов, разрабо-

танных в Институте иностранных языков Московского городского пе-
дагогического университета, используются следующие критерии: субъ-
ективная удовлетворенность обучаемых учебным курсом; практические 
навыки, приобретенные обучаемыми; а также время, необходимое обу-
чаемым для изучения материалов учебного курса. 

Материалы представляемых курсов, разработанные в iSpring, доступ-
ны для просмотра на компьютерах, ноутбуках, планшетах, iPad, iPhone, 
Android и Windows-устройствах. На примере представленных электрон-
ных курсов программа iSpring демонстрирует набор специальных функ-
ций, расширяющих возможности PowerPoint:

 — запись экрана для создания обучающих видеоуроков и их загрузки 
на YouTube;

 — аудио/видео редактор для быстрой обработки записей: удаление 
шума, обрезание клипов, регулировка громкости;

 — создание интерактивности (книга, каталог, временная шкала, во-
прос-ответ);

 — создание курсов с ветвлением и ‘умной’ навигацией.
 — дизайн и настройка плеера для просмотра курсов, тестов, интерак-

тивностей.
 — вставка видео с YouTube, Flash-роликов и Web-объектов.
 — добавление веб-ссылок и файлов (PDF, DOC, XLS и других).
 — разработка тестов и опросов (возможность создания 23 типов во-

просов);
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 — уникальное оформление теста (опроса);
 — конвертация в видеоформат .mp4 и загрузка на YouTube.

Созданные курсы можно с легкостью разместить в интернете, загру-
зить в облачный сервис iSpringCloud, а также опубликовать в системах 
дистанционного обучения, таких как Moodle, BlackBoard, iSpringOnline 
и  других системах, поддерживающих стандарты SCORM, AICC 
и Experience API.

Эффективность дистанционного обучения с использованием про-
граммы iSpring зависит во многом от мастерства педагога, участвующего 
в этом процессе. Думается, что в данном случае дистанционное (мобиль-
ное) обучение предоставляет возможность строить курс изучения ИЯ 
на основе следующих концептуальных педагогических положений [5]:
1. В центре процесса обучения находится самостоятельная познаватель-

ная деятельность обучаемого (учение, а не преподавание).
2. Студент учится самостоятельно приобретать знания, пользуясь раз-

нообразными источниками информации; умеет работать с информа-
цией, используя различные способы познавательной деятельности.

3. Самостоятельное приобретение знаний носит активный характер 
и предусматривает их применение обучаемым на практике.

4. Деятельность обучаемых в сети с использованием педагогических 
технологий, адекватных специфике данной формы обучения, раскры-
вает внутренние резервы каждого студента и одновременно способ-
ствует формированию социальных качеств личности. 

5. Дистанционное обучение предусматривает активное взаимодействие 
с преподавателем — координатором курса, сотрудничество в процес-
се разного рода познавательной и творческой деятельности.

6. Система контроля носит систематический характер и строится на 
основе обратной связи (оперативного обращения к преподавателю), 
автоматического (системы тестирования) и отсроченного контроля 
(очное тестирование).
Разработка собственных проектов и выполнение творческих работ, 

самостоятельные тренинги под руководством преподавателя позволя-
ют сформировать независимого обучаемого, который знает свои задачи, 
действует в информационной среде, владеет средствами для реализации 
учебных целей, осведомлен о способах организации обучения и средствах 
самоконтроля, имеет достаточную степень свободы в самоопределении 
при создании собственного авторского дистанционного курса [2, с. 139]. 

Таким образом, дистанционное (мобильное) обучение позволяет по-
лучить широкий доступ к образовательным отечественным и мировым 
ресурсам, что позволит повышать уровень образовательного потенциала 
общества и качества образования в целом. Использование интерактив-
ного языкового курса с применением смешанной модели обучения рас-
ширяет творческие возможности преподавателя и позволяет воспитать 
успешного независимого, самоуправляющегося обучаемого (студента). 
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Благодаря применению программы iSpring наиболее полно реализуются 
возможности онлайновых заданий открытого типа (“творческих” зада-
ний). Вследствие комбинирования смешанная модель обучения равно 
успешно применима как в традиционных, так и в интенсивных занятиях 
по обучению ИЯ и позволяет формировать уникальные образовательные 
программы, предоставляемые вузом [1, с. 82].
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Abstract 
The article is devoted to use the program iSpring, intended for training 

courses publications in teaching and learning a foreign language as part of 
blended learning system. Having a high level of flexibility, distance learning 
with the help of iSpring program can intensify educational process in the sys-
tem of higher education, improve its effectiveness, which then creates addition-
al extrinsic motivation in the students. The creation of electronic courses allows 
a student to learn how to gain knowledge independently, by using different 
ways of cognitive work and then applying them practically in future. Students’ 
activity in the net accompanied with pedagogical technologies, suitable for 
the specificity of the study mode, reveals internal abilities of each student and 
promotes a person’s social qualities. The usage of an interactive language course 
with the application of a blended educational model extends a teacher’s crea-
tivity and allows the breeding of a successful, independent, and self-confident 
student. 

Key words: mobility, distance learning, iSpring software, e-learning mate-
rial, educational and research activities.
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Элементы дистанционного обучения в работе над 
аспектом “домашнее чтение” на основе электронного 

интерактивного учебного пособия (ЭИУП)

Т. В. Заец
МГИМО МИД России

Аннотация
В данной статье рассматривается аспект “домашнее чтение” и воз-

можности его преподавания с использованием электронного интерак-
тивного учебного пособия (ЭИУП). Автор делает особый акцент на 
сравнении обучения домашнему чтению при помощи ЭИУП с возмож-
ностями использования дистанционного обучения в аспекте “домашнее 
чтение”. Также затрагиваются вопросы преимущества сочетания этих 
двух видов обучения с целью оптимизации и актуализации аспекта “до-
машнее чтение”. В частности, какие элементы дистанционного обучения 
и почему могут использоваться в обучении при помощи ЭИУП, а ка-
кие — нет. Приводятся конкретные примеры использования отдельных 
элементов дистанционного обучения.

Ключевые слова: электронное интерактивное учебное пособие 
(ЭИУП), дистанционное обучение, домашнее чтение, интернет-ресурсы, 
электронная почта, скайп, социальные сети, веб-квесты. 

Аспект “домашнее чтение” всегда являлся одним из важных состав-
ляющих учебного процесса в сфере изучения иностранных языков на 
всех уровнях и ступенях образования. Однако современный мир дик-
тует новые правила и в мире, насыщенном информацией, как это ни 
парадоксально, все меньше находится времени для этого, столь важного 
аспекта. Это происходит по нескольким причинам, например, часть 
времени занимается другим аспектом, так как это часто единственный 
способ ввести в учебный процесс что-то новое, поэтому выход видят 
в том, чтобы забрать часть учебного времени у аспекта “домашнее чте-
ние” или за счет домашнего чтения пытаются наверстать материал, ко-
торый по тем или иным причинам не был разобран на других аспектах. 
Если рассматривать в этой связи распределение времени на занятии, то 
одним из факторов, ведущих к сложностям при изучении домашнего 
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чтения, может служить и тот факт, что в последнее время в группах, 
изучающих иностранные языки, растет количество студентов. Следо-
вательно, сокращается время на формирование и развитие коммуни-
кативной компетенции в рамках данного аспекта у каждого отдельно 
взятого студента. Поэтому встает вопрос, как в таких условиях можно 
эффективно организовать процесс обучения и какие средства обучения, 
могут в этом помочь.

Вместе с тем, аспект “домашнее чтение” предполагает большой объем 
самостоятельной работы студента: самостоятельно прочитать отрывок 
незнакомого художественного текста, выполнить ряд заданий к нему 
и подготовиться к обсуждению и предъявлению разобранного матери-
ала на занятии. Проверка сделанных заданий на занятии еще больше 
сокращает время, отводимое на формирование и развитие иноязычной 
коммуникативной компетенции.

В данной ситуации решение видится в смешанном обучении (Blen-
ded learning). Эта форма обучения позволяет совмещать традиционное 
обучение в аудитории и современные технологии обучения в электрон-
ной дистанционной среде, когда около 65 процентов образовательного 
контента предоставляются в электронной форме.

Эффективность такого обучения в настоящее время уже обще при-
знана, тем более, что существуют научные исследования, результаты 
которых не вызываются сомнений. Многие учёные отмечают правомер-
ность интеграции средств информационных и коммуникационных тех-
нологий в процесс обучения. Так, Т. А. Дмитренко отмечает их “широкие 
возможности для: 

 — активного вовлечения учащихся в учебный процесс и погружения 
в языковую среду, что способствует преодолению языкового барьера;

 — творческой активности студентов;
 — совершенствования коммуникативной и межкультурной компетен-

ций, без которых невозможно владение профессией на уровне меж-
дународных стандартов;

 — повышению мотивации студентов к изучению иностранного языка 
и культуры в их неразрывном единстве” [2, c. 106].
В таком обучении эффективным может быть, например, применение 

электронного интерактивного учебного пособия (ЭИУП), созданного 
с применением и на основе информационно-коммуникативных техноло-
гий (ИКТ) и решающее целый спектр проблем аспекта “домашнее чтение”.

Основные идеи данного пособия построены на положениях о дис-
танционном обучении. По Е. С. Полат, дистанционное обучение — это 

… “система обучения, в которой предусмотрено взаимодействие учителя 
и ученика, учеников между собой на расстоянии посредством ИКТ и ин-
тернет-технологий. Технологическая составляющая в дистанционном 
обучении — это инструмент, с помощью которого должны решаться пе-
дагогические задачи” [3, c. 86]. 
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Подчеркнём, что в данном конкретном случае речь не идёт о дистан-
ционном обучении в чистом виде, так как пособие предназначено для 
использования в очном обучении. Элементы ДО имеют место при органи-
зации работы в рамках “смешанного обучения” с использованием ЭИУП 
по домашнему чтению. Данное пособие является воплощением специфи-
ческой учебной языковой среды, или образовательного пространства, так 
как вся система заданий строится вокруг художественного произведения, 
что является отличительной чертой пособия. В ЭИУП в качестве состав-
ных элементов входят такие интерактивные задания, как: расставить 
элементы в определённом порядке, выбор ответов по принципу “верно–
неверно”, множественный выбор, заполнение пробелов и др., которые 
применяются и в дистанционных курсах. Почти ко всем заданиям даются 
ключи. Таким образом, студент получает возможность, при необходимо-
сти, самостоятельно повторно выполнять эти задания, столько раз, сколь-
ко пожелает, и в том темпе, в каком может их делать, то есть, организуя 
и подстраивая работу под свои индивидуальные особенности восприя-
тия. Таким образом, отпадает необходимость проверять эти задания на 
занятии. Кроме того, в пособие включены задания справочного харак-
тера, в частности, краткий грамматический справочник по тем разделам 
грамматики, которые могут вызвать у студентов наибольшие трудности 
при чтении художественного текста пособия. При разработке справоч-
ника был взяты за основу опыт создания электронного справочника по 
грамматике, описанный Н. Ю. Северовой, которая, в частности, отмечает, 
что “Появление электронных справочников и курсов дистанционного 
обучения вносит определенную лепту в создание единого образователь-
ного пространства, в котором учащемуся предоставляется возможность 
получения качественного образования” [4, c. 69]. 

Более сложные задания на развитие иноязычной коммуникативной 
компетенции сформулированы таким образом, чтобы использовать воз-
можности сервисов Web 2.0 в Интернете. Например, студентам предла-
гается совместная работа по выполнению веб-квеста по тематике чи-
таемого произведения. Выполнение подобных заданий, заданий в виде 
кейс-стади или ролевых игр всегда эмоционально окрашено и служит 
важным фактором, повышающим мотивацию изучения иностранно-
го языка. Нельзя не отметить, что процессе работы студенты учатся 
ориентироваться в иноязычном информационном пространстве, что 
напрямую связано с формированием не только ИКТ-компетенции, но 
и компетенции, связанной с письменной коммуникацией в Интернете, 
имеющей свою специфику. Поэтому в работу над пособием частично 
включается материал, посвященный специфике такой коммуникации, 
в частности, использование немецких акронимов. При этом за основу 
была взята методическая разработка Н. Ю. Северовой Internetsprache, 
в которой содержится достаточно полный список наиболее употреби-
тельных сокращений [5, c. 42].
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Результат совместной творческой работы обязательно предъявля-
ется на очном занятии, которое проходит обычно раз в неделю. Такие 
регулярные (раз или два раза в неделю) практические занятия с исполь-
зованием ЭИУП по домашнему чтению не типичны для дистанционных 
курсов. 

Ученые справедливо обратили внимание на тот факт, что для дистан-
ционного обучения необходима жесткая самодисциплина, а его результат 
напрямую зависит от самостоятельности и сознательности студента [1]. 
В рамках обучения с ЭИУП контроль осуществляется регулярно, благо-
даря очной фазе занятий. Но не через проверку тетрадей или выполнение 
заданий языкового характера, а через использование в речи, закреплен-
ных лексических единиц и грамматических конструкций в ходе работы 
над заданиями ЭИУП. Очные занятия являются помощью и стимулом 
в поддержке самодисциплины.

Следующая отличительная черта ЭИУП — автономность использо-
вания источников информации, в случае отключения невозможности 
выхода в Интернет. 

Так же, как любой дистанционный курс, ЭИУП строится по модуль-
ному принципу, где модули связаны между собой по принципу гипертек-
ста. Лежащее в его основе литературное произведение задает нам некую 
определённую последовательность прохождения материала, поэтому 
обучение происходит линейно углубление материала осуществляется за 
счет наличия большого количества дополнительной информации, содер-
жащей культуроведческие и страноведческие сведения.

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что ЭИУП является частью 
интерактивной совместной деятельности, где “интерактивный” обозна-
чает способность взаимодействовать или находиться в ритме беседы 
или диалога, который ведет вся группа обучающихся, где преподаватель 
выступает в роли помощника и медиатора на занятии, а само пособие 
содержит идеи для обеспечения интенсивных контактов между самими 
обучающимися. Именно эта интерактивность и способность создавать 
условия для развития многосторонней иноязычной коммуникативной 
компетенции является отличительной чертой ЭИУП в сравнении с кур-
сами дистанционного обучения. 
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Abstract
This article examines the aspect of “Extensive Reading” and the pos-

sibility of teaching using the electronic interactive textbook (EIUP). The 
author emphasizes the comparison between the EIUP and distance learning, 
stresses the benefits of combining these two types of training to optimize 
and update the aspect of “Extensive Reading”. The types of the elements of 
distance learning, which can be used in training using the EIUP are also ex-
plained. The article provides specific examples of the use of certain elements 
of distance learning.
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Дистанционное обучение иностранным языкам: 
утопия или современная реальность

В. Ю. Иванова
Воронежский государственный университет

Аннотация 
В статье представлен критический анализ использования электрон-

ной платформы Moodle в  магистерской программе “Педагогическое 
образование” в  рамках международного проекта Темпус “Совершен-
ствование преподавания европейских языков на основе внедрения он-
лайн-технологий в подготовку учителей”. В качестве материала исполь-
зуется раздел “Проекты на уроке немецкого языка” учебной дисциплины 
Профессиональная коммуникация на втором иностранном языке”. На 
примере различных типов заданий и видов оценки и контроля знаний, 
предусмотренных на платформе Moodle, предложен алгоритм работы, 
который может быть дополнен, изменен в зависимости от цели занятия, 
студенческой группы, индивидуальности преподавателя, выделены ос-
новные достоинства и недостатки, обозначены возникшие проблемы 
и возможности их решения.

Ключевые слова: дистанционное обучение, Moodle, проекты на уроке 
немецкого языка.

Эпоха современных информационных технологий диктует новые 
подходы в  образовательном процессе. Более десяти лет многие оте-
чественные и зарубежные вузы используют электронную платформу 
Moodle, которая успешно сопровождает учебные курсы, в том числе 
дистанционные. Эта система обладает целым рядом достоинств: проста 
в использовании, функциональна, надежна, а также достаточно гибко 
подстраивается под особенности каждого проекта.
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В преподавании иностранных языков Moodle также занимает проч-
ные позиции. Хотя применение данной платформы имеет здесь свою 
специфику. На примере дистанционного курса “Профессиональная 
коммуникация на втором иностранном языке” проанализируем воз-
можности электронной платформы. Данная учебная дисциплина пред-
усмотрена магистерской программой “Педагогическое образование”, 
разработанной в Воронежском государственном университете в рамках 
международного проекта Темпус “Совершенствование преподавания ев-
ропейских языков на основе внедрения онлайн-технологий в подготовку 
учителей”. Учебный курс рассчитан на студентов-магистрантов второго 
года обучения, которые начали изучать немецкий язык как второй ино-
странный в бакалавриате. 

При создании данного курса необходимо было учитывать, что это 
профессионально ориентированное обучение иностранному языку, то 
есть в  результате у  студентов должны сформироваться навыки педа-
гогического общения в дальнейшей профессиональной деятельности. 
Рассмотрим структуру раздела “Проекты на уроке немецкого языка” ука-
занной ранее дисциплины. 

Рисунок 1.

На первом этапе студентам предлагается проанализировать и обсу-
дить готовые проекты: 

Unter http://michaelsschule.de/ finden Sie Informationen über die vom Gym-
nasium St. Michael angebotenen Projekte im Deutschunterricht: 

1. “Hilf mir, es selbst zu tun!” Forder-Förder-Projekt im Regelunterricht des 
Deutschunterrichts der 5. Klassen

2. Literaturcafé in der Einführungsphase
3. Schriftweltenwettbewerb
Для выполнения данного задания студенты получают список темати-

ческих лексических единиц (Aktiver Wortschatz), план анализа (цель про-
екта, структура, целевая группа, результаты), а также установку для об-
суждения на форуме и клише для ведения дискуссии на немецком языке:

Äußern Sie sich im Forum zu den angebotenen Projekten. Analysieren Sie die 
Struktur jedes Projektes, seine Ziele, Formen der Evaluation. 
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Was finden Sie interessant, lehrhaft, lustig, langweilig, schwierig? Schlagen 
Sie Ihre Ideen dazu vor. 

На платформе Moodle для этих заданий используются элементы За-
дание, “Open Meetings”, “Форум”, “Файл”.

На втором этапе студенты выполняют различные виды упражнений 
по предложенному образцу. Например, написать историю по картинке 
(Bildergeschichte “Ein kurzer Flug”). Предложена информация для анализа 
картинки, план повествования, дополнительные сведения.

Рисунок 2.

В этом же разделе предполагается работа с аудиофайлами. Результа-
том данного проекта является самостоятельно записанный аудиомате-
риал по предложенному образцу:

Erfinden Sie selbst Kurzmeldungen (250–300 Wörter). Tragen Sie Ihre Er-
gebnisse als Audio-Datei vor.

Параллельно с подготовкой этого проекта студенты выполняют за-
дания на понимание услышанного, а также грамматические упражнения.

Рисунок 3.

На этом этапе были использованы элементы “Задание” и “Пояснение”.
Третий этап предусматривает подготовку и презентацию собственных 

проектов в малых группах (2–3 человека), а также обсуждение и оценку 
проектов однокурсников. Студентам предлагается выбрать не только тему 
проекта, но и форму его презентации: Power Point презентация, коллаж, 
графическое представление результатов, видеопрезентация и т.д. 
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Поскольку данный курс является профессионально ориентирован-
ным, учащиеся не только представляют готовый результат, но и индиви-
дуально в формате эссе оценивают работу своей группы по критериям 
SOFT (Satisfactions-Opportunities-Faults-Threats), а также анализируют 
собственный проект с точки зрения преподавателя: цель проекта, ситу-
ативная соотнесенность, насколько данный проект соответствует инте-
ресам учеников, какие навыки и умения развивает проект, какие этапы 
работы предусматривает данная деятельность, как обеспечить мотива-
цию к совместной работе и т.д. 

На этом этапе проводится ролевая игра. Каждая группа выбирает 
один проект другой рабочей группы, создает “жюри” с распределением 
ролей (например, ведущий, преподаватель немецкого языка, студент) 
и дает экспертную и обоснованную оценку этого проекта. Учащиеся по-
лучают фразы-клише, позволяющие адекватно высказать свое мнение. 

Критерии оценки этого задания складываются из степени активности 
студента в работе над проектом, в дискуссии и ролевой игре. Учитыва-
ется грамматическая и лексическая корректность устной и письменной 
речи, адекватное выражение собственного мнения и реакция на реплики 
собеседника.

Рисунок 4.

В этих заданиях были использованы элементы “Чат”, “OpenMeetings”, 
“Задание”, “Файл”.

На последнем этапе этого раздела учащиеся готовят групповой ви-
деопроект (4–5 человек) “Современная интерпретация сказки “Красная 
шапочка””. Студентам предлагаются видео- и аудиосюжеты с классиче-
ской и современной версией сказки, а также рабочие листы для подго-
товительной работы и собственно интерпретации. Результат этого про-
екта выставляется на платформу в формате видеофайла. Дополнительно 
студенты должны написать комментарий к одному из проектов одно-
курсников. Для корректного языкового оформления этого типа текста 
предлагаются правила и рекомендации для составления комментария.
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При оценивании видеопроекта учитывается оригинальность идеи, 
когерентность текста, допускается незначительное количество лекси-
ческих и грамматических ошибок, не влияющих на понимание текста.

Рисунок 5.

В представленном разделе были использованы только несколько 
элементов, предлагаемых учебной платформой Moodle. Для подобных 
курсов полезными могут быть также элементы “Вики”, “Глоссарий”, “База 
данных”, “Семинар”, “Кроссворд” и т.п. 

Данный алгоритм применялся не только в дистанционном проекте, 
но также и в смешанном обучении. Лучшие результаты были достигну-
ты в смешанном обучении, которое сочетает аудиторную (face-to-face) 
и дистанционную работу. Причина этого заключается, видимо, в том, что 
в аудитории уделяется больше времени и внимания навыкам устной речи, 
устанавливается непосредственный контакт с преподавателем и группой, 
что дает дополнительную мотивацию учащимся. Безусловно, электронные 
платформы предоставляют возможность проведения конференций, веби-
наров, но для того, чтобы приблизить их к непосредственному общению, 
необходимы идеальные технические условия и специальная подготовка 
преподавателя. Это значительный недостаток дистанционного обучения 
иностранным языкам. Особенно на начальном этапе, когда только начи-
нается формирование произносительных и коммуникативных навыков. 
На продвинутом этапе данная проблема частично может быть решена за 
счет большого количества заданий, требующих устного ответа, который 
должен быть выставлен на платформе в формате аудиофайла.

Одной из трудностей данного курса, по мнению студентов, является 
дистанционная работа в группе. Эту проблему можно решить на началь-
ном этапе, если определить ответственность каждого студента в проекте, 
назначить модератора. В дальнейшем студенты самостоятельно выбира-
ют стратегию выполнения заданий. Этот вид работы имеет и прикладное 
значение: у учащихся формируются навыки организации совместной 
деятельности на уроке иностранного языка.

Бесспорным достоинством электронной платформы является стро-
гий контроль времени. Если задание не сдано в установленные сроки, 
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программа закрывает данную опцию. Это с одной стороны, облегчает 
преподавателю организацию учебного процесса, с другой стороны, яв-
ляется своего рода воспитательным фактором для студента, приучает его 
к ответственности и правильному распределению времени.

Кроме того, инструменты Moodle позволяют преподавателю нагляд-
но выстроить логику курса, систематизировать весь материал учебной 
дисциплины и при необходимости актуализировать его.

Безусловно, вопрос о достоинствах и недостатках дистанционного об-
учения иностранным языкам еще долго будет оставаться открытым: со-
вершенствуются информационные технологии, меняются образователь-
ные стандарты, возрастает востребованность дистанционных курсов. 
Но и в современных условиях нельзя полностью отрицать достижения 
классической методики преподавания. Залогом результативного обуче-
ния иностранным языкам может стать эффективный синтез успешных 
традиционных методов, инноваций и технических возможностей, а так-
же учет индивидуальных особенностей каждой студенческой группы.
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Abstract
The article presents a critical analysis of the Moodle using in the Master’s 

Program Pedagogical Education of the Tempus international project “Devel-
oping the Teaching of European Languages: Modernising Language Teaching 
through the development of blended Masters Programmes” As a model the 
unit “Projects in the German language lesson” of academic discipline Pro-
fessional Communication in a Second Foreign Language is used. Different 
types of tasks and knowledge evaluation and control provided on the Moodle 
platform are given. The proposed algorithm can be modified depending on 
the lesson purpose, student group, teacher’s personality. The main advantages 
and disadvantages of foreign language distance learning are identified. The 
problems and their potential solutions are described.
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Интенсификация самостоятельной работы студентов 
компьютерных специальностей с помощью сетевых 
технологий веб 2.0 при обучении профессионально 

ориентированному иностранному языку

В. Ю. Ильина
Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского

Аннотация
Подготовка специалистов в области компьютерных технологий — 

одна из приоритетных задач системы образования в эпоху информати-
зации. В учебных планах по компьютерным направлениям подготовки на 
самостоятельную работу по дисциплине “иностранный язык” отводится 
22–65% от общего объема нагрузки. Использование ИКТ и сетевых техно-
логий в обучении иностранному языку для специальных целей позволяет 
эффективно организовать самостоятельное контролируемое обучение, 
способствует академическому сотрудничеству, обучению в кооперации 
с сообществом профессионалов и преподавателей; дополнительно соз-
даются условия для развития профессиональных навыков, повышения 
квалификации и ИКТ-компетенции обучающихся. В статье представлен 
опыт интенсификации учебного процесса посредством использования 
авторской веб-программы курса английского языка для студентов ком-
пьютерных специальностей.

Ключевые слова: английский для специальных целей (ESP), сетевые 
технологии веб 2.0, динамическая веб-программа, интенсификация, само-
стоятельная работа, блог, компьютерные направления подготовки, ИКТ.

В век информатизации к подготовке грамотных специалистов в об-
ласти компьютерных наук и информационных технологий предъявля-
ются особые требования. Общение на профессиональные темы и чтение 
профессионально ориентированной литературы требуют от специалиста 
владения терминологией специальности на английском языке, как языке 
международного общения, знания и владения навыками использования 
правил грамматической системы английского языка. В условиях под-
готовки специалиста в неязыковом вузе, критически малое количество 
часов, отведенных учебными планами на изучение иностранного языка, 
обнаруживает противоречие между необходимостью качественной язы-
ковой подготовки современного специалиста и способностью учебной 
программы реализовать обозначенные цели, что ставит вопрос об ин-
тенсификации учебного процесса.

С одной стороны, интенсификация может достигаться за счет ра-
циональной организации аудиторного времени, с  другой стороны, 
большой потенциал кроется в эффективном планировании самосто-
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ятельной работы студентов, особенно в свете последних тенденций 
к  сокращению контактных часов на изучение иностранного языка 
в непрофильных вузах и смещению акцента в сторону самостоятель-
ной работы. 

Анализ восьми учебных планов в Крымском федеральном универси-
тете по направлениям подготовки, относящимся к компьютерным нау-
кам, показал, что на самостоятельное изучение студентами иностранного 
языка отводится от 22% до 65% академических часов от общего объе-
ма нагрузки по дисциплине “Иностранный язык”. Опыт многолетней 
практической работы с обучающимися по названным направлениям 
подготовки позволяет понимать особенности и  потребности аудито-
рии, с готовностью и интересом откликающейся на вызовы времени, 
в связи с чем, в качестве практических целей исследований была выбра-
на интенсификация самостоятельной работы студентов компьютерных 
специальностей с помощью сетевых технологий веб 2.0 при обучении 
профессионально-ориентированному иностранному языку.

Учитывая темпы технологического прогресса, специалист в области 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) должен владеть 
навыками самостоятельного приобретения знаний, учебы, самосовер-
шенствования и повышения квалификации на протяжении всей про-
фессиональной жизни. Новая парадигма высшего образования смещает 
акцент с пассивного восприятия информации в сторону активного по-
иска, анализа, самостоятельных исследований и обучения в сотрудниче-
стве, — что, как доказали теоретические и практические исследования 
ученых [2–6], обеспечивает бóльшую эффективность освоения знаний 
и навыков учащимися и реализуется посредством сетевых технологий 
второго поколения, так называемых, веб 2.0 технологий: блогов, сай-
тов, вики-технологии, социальных сетей, открытых образовательных 
ресурсов, подкастов, сервисов социальных закладок, файлообменных 
и облачных сервисов, мобильных справочных и обучающих приложений. 

Дидактическими свойствами сервисов веб 2.0 являются: обмен ин-
формацией (блоги, мессенджеры, подкасты), совместная работа над 
проектом (вики, виртуальные сообщества), хранение и демонстрация 
материалов (блоги, видеоблоги, сайты), совместное использование и об-
мен материалами (виртуальные сообщества практики — CoP, сервисы 
социальных закладок, виртуальные миры, мешапы — Mashups — ресур-
сы, комбинирующие информацию из различных источников).

Дидактические свойства определяют дидактические функции, реа-
лизуемые в процессе обучения: организацию группового и автономного 
обучения; создание профессионально ориентированного пространства; 
развитие у будущих специалистов навыков непрерывного обучения и ра-
боты в команде; осуществление обратной связи между преподавателем 
и обучающимися, а также между участниками образовательного процес-
са и образовательным сообществом; создание интерактивных заданий 
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различных форматов; осуществление учащимися самоконтроля и само-
оценивания. 

Одним из инструментов веб 2.0, использующимся для организации 
внеаудиторной работы по курсу профессионально ориентированного 
иностранного языка, может служить дополнительный к основному кур-
су обучения сайт с динамической учебной программой. Веб-программа 
курса — это ресурс, содержащий актуальную, аутентичную информацию, 
различные виды заданий, и предполагающий интерактивность взаимо-
действия участников учебного процесса. Веб-программу курса отличают: 

 — наличие актуальной, обновляемой информации;
 — аутентичность источников информации;
 — предоставление избыточной информации;
 — использование мультимедийных материалов; 
 — наличие заданий творческо-исследовательского характера;
 — обеспечение прозрачности оценивания заданий с помощью разрабо-

танных и представленных в оценочном модуле критериев оценивания;
 — возможность ознакомления с образцами студенческих работ, что дает 

представление о структуре работ и задает стандарты качества.
 — обеспечение автономности работы студентов;
 — осуществление обратной связи через коммуникационный модуль 

сайта с веб-программой, либо через поддерживающий учебный блог.
Создание обучающей веб-программы требует от преподавателя опре-

деленного уровня ИКТ-компетентности. МГУ им. М. В. Ломоносова про-
водит курсы повышения квалификации, по результатам обучения на 
которых, стало возможным создание динамической веб-программы ан-
глийского языка для компьютерных специальностей — “English for ICT” 
(www.englishforict.weebly.com). Содержательное наполнение веб-про-
граммы охватывает перечень тем, включенных в авторитетный базовый 
учебник по курсу — “Infotech English for computer users 4th edition”, что га-
рантирует релевантность тем профессиональным интересам слушателей. 

Интерактивность достигается посредством общения в форуме и на 
страницах сервиса Padlet (альтернативное название — Wallwisher), кото-
рый представляет собой электронную “доску объявлений”. 

Для обеспечения интерактивности дополнительно используется соз-
данный в поддержку курса обучающий блог: http://english4computing.
blogspot.com/, в котором настроена веб-синдикаия с блогами професси-
оналов в области ИКТ для оперативного получения обновлений публи-
каций в этих блогах. Чтение статей по специальности на иностранном 
языке повышает не только языковую, но и профессиональную компе-
тенцию обучающихся. 

Теоретические и практические аспекты создания и использования 
в работе динамической программы курса подробно описаны нами в кол-
лективной монографии [1, с. 119–158]. Рамки настоящей работы позволя-
ют остановиться лишь на основных практических результатах внедрения 
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веб-программы в учебный процесс (по результатам работы со студен-
тами 1 курса направления подготовки “информатика и вычислительная 
техника” в течение академического года):
1. Повышение мотивации и интереса к обучению, выражающееся в вы-

соких показателях посещаемости аудиторных занятий, выполнении 
домашних заданий и статистических показателях посещаемости сай-
та с веб-программой курса.

2. Рост показателей успеваемости по сравнению с другими группами 
студентов.

3. Готовность и активное участие обучающихся в дискуссиях по изуча-
емым темам. 

4. Инициативность в выполнении дополнительных заданий, подготовке 
сообщений.

5. Интерес к проблемно-поисковым заданиям творческого характера. 
В качестве проектного задания студентам был предложен созданный 
нами веб-квест по теме “Peripheral devices”: http://zunal.com/webquest.
php?w=315460. 
Использование веб-программы курса ESP в неязыковом вузе позво-

ляет рационально организовать самостоятельную работу обучающихся, 
способствуя интенсификации процесса обучения, повышению мотива-
ции учащихся, ответственности за результаты работы, развитию речевой 
и профессиональной компетенций, навыков исследовательской работы, 
навигации в информационном пространстве и обучения в сотрудничестве. 
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Abstract
Information and communication technologies (ICT) have become indispen-

sable in all spheres of human activity and teaching ICT specialists is seen as one of 
the priorities of the higher education system. A limited number of academic hours 
for foreign languages, with 22–65% allocated to the students’ independent work, 
requires intensification of the academic process and raising its efficiency with new 
educational technologies. Innovative curricula design should rely on the use of the 
Internet and web 2.0 services. In the paper, the author shares her experience of 
enhancing students’ self-study through the use of a web-based programme as a sup-
plementary tool to the English language course for the students of computer sciences. 
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Технологические инновации и лингводидактические 
константы в обучении иностранным языкам

С. М. Кащук 
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова

Аннотация 
В статье автор определяет цели современного языкового образова-

ния: переход от формирования коммуникативной компетенции (точ-
ное содержание которой так и не было уточнено) к компетентности 
в области иноязычной коммуникации в реальном и цифровом про-
странствах. С появлением нового цифрового пространства функци-
онирования языка назрела необходимость эффективной интеграции 
в процесс обучения иностранным языкам мультимедиа технологий, 
сочетая технологические инновации с проверенными временем прин-
ципами обучения. Кроме того, возникла необходимость уточнить тер-
минологический аппарат современной лингводидактики, вводя опре-
деления новых разновидностей видов речевой деятельности, функци-
онирующих в цифровом пространстве — кибераудирования (слуховое 
восприятие речи (контактно или дистантно), записанной в цифровом 
формате, переданной по аудиоканалу, и ее понимание), киберговорения 
(использование устной формы речи для установления контакта и взаи-
мопонимания с целью обмена информацией (контактно или дистантно) 
в цифровом пространстве), киберчтения (динамическое чтение текста 
на экране компьютера с использованием гиперссылок) и киберписьма 
(продуктивный вид речевой деятельности, объектом которого является 
письменная речь, функционирующая в цифровом пространстве). Эво-
люция в области лингводидактики привела к появлению принципиаль-
но новых средств обучения иностранным языкам — учебников-гибри-
дов, позволяющих вести обучение параллельно в реальном и цифровом 
иноязычных пространствах.

Ключевые слова: лингводидактика, мультимедиа в обучении ино-
странным языкам, учебники-гибриды. 

Cмена целей языкового образования: переход от формирования ком-
муникативной компетенции к компетентности в области иноязычной 
коммуникации в реальном и цифровом пространствах.
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Как известно, до конца XX столетия языковое образование в России 
и за рубежом строилось на основе коммуникативного подхода в обуче-
нии, целью которого являлось формирование коммуникативной ком-
петенции. Понятие “коммуникативной компетенции” впервые было 
введено Деллом Гимсом (Dell Hymes). Согласно ему, коммуникативная 
компетенция включает, помимо усвоения лексических единиц и комму-
никативных актов, знание норм и правил их использования в ситуации 
устной или письменной коммуникации, иными словами, коммуникатив-
ная компетенция должна обязательно включать социолингвистическую 
составляющую [4].

В дальнейшем данное определение было многократно уточнено по-
следователями Д. Гимса. Однако, как отмечает Э. Берар, “понятие комму-
никативной компетенции и ее составляющих так и не было окончательно 
определено” [3, с. 20].

Отметим, что не только понятие коммуникативной компетенции ва-
рьировалось от автора к автору, но и цели обучения, и образовательные 
программы, и подходы в преподавании, и критерии оценивания ком-
петенций учащихся в разных европейских странах также были разны-
ми. Таким образом, возник вопрос о выдвижении единых требований 
к самому процессу обучения иностранным языкам, к системам контро-
ля, сертификации и выдаче дипломов на европейском образовательном 
пространстве. 

Кроме того, в начале XX века на рынке труда понятие “квалификация” 
(степень пригодности, подготовленности) было заменено на понятие 

“компетенция” (способность справляться с непредвиденными ситуаци-
ями, постоянными изменениями, непредсказуемостью). В дидактике это 
привело к появлению компетентностного подхода. 

Основные цели обучения иностранным языкам, а также ключевые 
компоненты языкового образования, теоретической платформой кото-
рого сегодня является компетентностный подход, четко представлены 
в документе “Общеевропейские компетенции владения иностранным 
языком”. Большой заслугой авторов данного труда является детальное 
описание общих и языковых компетенций, которыми должен овладеть 
учащийся на различных этапах обучения для успешной иноязычной 
коммуникации в реальном и цифровом пространствах. Данные ступени 
описаны в шестиуровневой структуре. 

Для успешной коммуникации в цифровом иноязычном пространстве 
необходимо затронуть вопрос появления, развития и эффективной ин-
теграции в процесс обучения иностранным языкам мультимедиа тех-
нологий

Одно из первых определений концепции “Веб 2.0” связывают со 
статьёй “What Is Web 2.0” О’Рейли (O’Reilly), сторонника движения за 
свободное программное обеспечение (англ. open source software), появив-
шейся в сентябре 2005 года. В данной статье О’Рейли говорит о Web 2.0 
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как о методике проектирования систем, которые путём учета сетевых 
взаимодействий становятся тем лучше, чем больше людей ими пользу-
ются [5]. Там же он представил несколько основных базовых принципов 
функционирования Веб 2.0. Наиболее интересными в рамках вопроса 
эффективной интеграции современных технологий Веб 2.0 в процесс 
обучения иностранным языкам, на наш взгляд, являются следующие 
основы функционирования технологий Веб 2.0:

 — использование рабочей платформы как основы для выкладывания 
контента;

 — использование потенциальных возможностей коллективного разума;
 — использование семантического структурирования киберпростран-

ства;
 — простота в использовании и доступность основных технологий Веб 

2.0 в рамках обучения иностранным языкам.
Начало XXI века стало переходным периодом от текста на бумажном 

носителе к тексту в цифровом формате. Смена носителя информации из-
меняет поведение читателя, процесс чтения, как зрительного восприятия 
и понимания письменной речи, эволюционирует с развитием возможно-
стей мультимедиа технологий, поэтому мы можем говорить о появлении 
новой функциональной разновидности чтения — киберчтении, основой 
которого, можно считать динамическое чтение текста на экране компью-
тера с использованием гиперссылок. 

Совершенствование мультимедийных технологий полностью изменя-
ет природу письма. Современные лингвисты говорят о появлении семи-
олингвистического письма в цифровом пространстве и его графического 
многоуровневого пространства, о необходимости дополнительного изу-
чения текстов, располагающихся в нелинейном пространстве и содержа-
щих изображения. В лингводидактике мы можем говорить о появлении 
новой функциональной разновидности письма — киберписьме, которое 
мы определяем как продуктивный вид речевой деятельности, объектом 
которого является письменная речь, функционирующая в цифровом 
пространстве. 

Успешность устного общения во многом зависит от желания вступить 
в контакт. Обучение иностранному языку с интеграцией возможностей 
мультимедиа позволяет сформировать навыки аудирования и говоре-
ния практически в реальной ситуации общения. Таким образом, сегодня 
можно говорить о появлении новой функциональной разновидности 
аудирования — кибераудировании и новой функциональной разновид-
ности говорения — киберговорении. Под кибераудированием мы пони-
маем слуховое восприятие речи (контактно или дистантно), записанной 
в цифровом формате, переданной по аудиоканалу, и ее понимание. Под 
киберговорением мы понимаем использование устной формы речи для 
установления контакта и взаимопонимания с целью обмена информаци-
ей (контактно или дистантно) в цифровом пространстве [2].
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Смена целей обучения иностранным языкам ведет к появлению новых 
педагогических технологий, а также ведет к появлению принципиально 
новых средств обучения — учебников-гибридов, позволяющих вести об-
учение параллельно в реальном и цифровом иноязычных пространствах. 

Современные специалисты в области обучения иностранным языкам 
все чаще задаются вопросами:

 — К чему нужно быть готовым в будущем классе?
 — Как выстроить урок–гибрид иностранного языка таким образом, что-

бы как можно более эффективно использовать возможности цифро-
вого иноязычного пространства? 

 — Как эффективно обучать иноязычной письменной речи с использо-
ванием цифровых технологий (разнообразить, обогащать, придавать 
смысл)?

 — Как организовать эффективное взаимодействие на уроке иностран-
ного языка?

 — Как вывести обучение за рамки учебной аудитории: эффективное 
учение — преподавание онлайн?
Смена целей и содержание обучения привела к появлению нового 

поколения учебников-гибридов, позволяющих: 
1. Сделать структуру учебника более подвижной, поскольку появляется 

возможность перемещать дидактические блоки в зависимости от по-
требностей обучаемых; сами дидактические блоки обладают большей 
автономностью. 

2. Вывести обучение за рамки учебной аудитории и переместить его 
в цифровое учебное пространство посредством использования при-
ложений Веб 2.0; в учебном цифровом пространстве встречаются 
учащиеся разных стран, изучающие иностранный язык на основе 
данного учебника. Обучаемые находятся во взаимодействии с иноя-
зычным миром реального и цифрового пространства.

3. Подача грамматического материала происходит в соответствии с воз-
никающими потребностями обучаемого при иноязычной коммуни-
кации в реальном и цифровом пространствах. Усвоение грамматиче-
ского материала происходит легче, поскольку его подача происходит 
в соответствии с потребностями обучаемого в иноязычном общении.

4. Подача страноведческого материала мотивирует обучаемого к раз-
мышлению о  культурном многообразии мира изучаемого языка, 
а также к расширению культурного аспекта его языкового опыта.
Перспективы интеграции цифровых технологий в учебный процесс 

заключаются, на наш взгляд, в следующем: 
1. Сегодня уже очевиден переход к так называемому “гибридному” или 

смешанному типу обучения с интеграцией цифровых технологий, ко-
торые дают возможность сетевого взаимодействия всех обучающихся 
на основе учебника-гибрида. Имеет место информатизация и “игро-
фикация” (применение подходов, характерных для компьютерных игр 
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в программном обеспечении для учебного процесса с целью привле-
чения внимания и мотивации учащихся). 

2. Интеграция в процесс обучения мобильных устройств, предполага-
ющих переход от использования определенных учебных продуктов 
(например, учебных сайтов) к использованию сервисов Веб 2.0, ха-
рактеризующихся бесплатностью и полной совместимостью с постав-
ленными задачами обучения.

3. Появилось новое отношение к информации, которая становится лег-
кодоступной. Формирование компетентности в иностранном языке 
происходит в том числе и с использованием коллективного знания 
цифрового пространства, чему способствуют технологии автомати-
ческого перевода услуг и сервисов цифрового пространства на разные 
языки.

4. Происходит эволюция дистанционных форм обучения иностранным 
языкам: появление цифровых обучающих продуктов, позволяющих 
индивидуально усваивать учебный материал и получать дипломы 
установленного государственного образца. Персонификация обу-
чающих цифровых продуктов позволит в полной мере реализовать 
принцип индивидуального подхода в обучении: происходит полная 
адаптация к темпу усвоения материала, к типу ошибок учащегося 
и т.п. [1].
Технологические изменения средств коммуникации будут все более 

стремительными, поэтому роль педагога сегодня заключается и в том, 
чтобы не только предвидеть их, но и эффективным образом интегри-
ровать в учебный процесс. Сегодня можно говорить об основной роли 
преподавателя иностранного языка как о роли преподавателя — гида, 
преподавателя — архитектора, основная задача которого заключается 
в планировании процесса обучения таким образом, чтобы учащийся был 
максимально приближен к иноязычному миру, к коллективному знанию 
иноязычного цифрового пространства. 
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Abstract
In the article, the author defines the goals of the modern language edu-

cation: the transformation of the communicative competence (the content of 
which has not been defined yet exactly) to the competence in the field of the 
foreign language communication in the real and digital spaces.

The appearance of new digital space of language functioning stimulates de-
velopment and effective multimedia technologies integration into the process 
of the foreign languages teaching. The goal is to combine the technological 
innovation alongside time-proved traditional principals of teaching.

It is needed to clarify the definitions of modern linguodidactics, introduce 
the notion of new various language activities in digital space such as cyberlis-
tening, cyberspeaking, cyberreading and cyberwritting. 

The author considers cyberlistening as a listening recognition (face-to-face 
or distant) recorded in digital version and transmitted through the audio chain 
and its comprehension.

By cyberspeaking the author means the usage of oral speech for communi-
cation and understanding. The main goal is interaction (face-to-face or distant) 
in digital space.

The basis of cyberreading can be considered as live text reading on the 
desk-top using the hypertext reference.

Cyberwritting is defined as efficient and effective type of language activity. 
Its object is written speech functioning in digital space.

Evolution in linguodidactics resulted in the appearance of fundamentally 
new means of teaching foreign languages such as the textbook-hybrids, al-
lowing to organize training together in the real and digital foreign language 
spaces.
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Креативные цифровые инструменты в формировании 
ключевых компетенций XXI века

М. Ю. Копыловская
Санкт-Петербургский государственный университет

Аннотация
В статье поднимается проблема использования цифровых инстру-

ментов для формирования такой важной составляющей ключевых ком-
петенций XXI века как креативность и обосновывает введение термина 

“креативные цифровые инструменты”.
Под креативными цифровыми инструментами автор понимает все 

компьютерные программы и мобильные приложения, которые позволя-
ют изучать английский язык, используя при этом творческий потенциал 
личности. Автор, подчеркивает, что, хотя, в отличие от цифровой ком-
петентности, креативная компетентность практически не выделяется 
в отдельный комплекс знаний умений и навыков в существующих обра-
зовательных стандартах, ее элементы присутствуют во многих ключевых 
компетенциях XXI века.
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На основе детального анализа термина “творческие (креативные) спо-
собности” автор формулирует основное методологическое требование 
к программам или мобильным приложениям, которые предполагается 
использовать в обучении в качестве креативных цифровых инструментов.

Отмечая достоинства креативных цифровых инструментов для раз-
вития языковой личности на когнитивном уровне, автор предлагает свою 
классификацию данных средств обучения и выделяет четыре основных 
класса на основе принципов взаимодействия образа и текста, задейство-
ванном в креативном цифровом инструменте. 

В методике формирования цифровой и креативной составляющих 
ключевых компетенций XXI века с использованием креативных циф-
ровых инструментов, автор предлагает выделить ознакомительный 
и практический этапы работы, а также обосновывает критерии отбора 
программного обеспечения и мобильных приложений для реализации 
поставленных задач обучения.

Ключевые слова: креативность, креативные цифровые инструменты, 
ключевые компетенции XXI века, цифровая компетенция, творческая 
компетенция, критерии отбора. 

Креативность всегда представляла собой одну из характеристик, которая 
трудно поддавалась определению и в отечественном научно-педагогическом 
дискурсе, и для обозначения способностей личности к творчеству чаще ис-
пользовалось словосочетание “творческие способности личности”. Однако 
в настоящее время англицизм “креативность” достаточно прочно укрепил 
свои позиции в связи с неолиберальными тенденциями современного язы-
кового образования, главенствующей ролью английского языка в языковом 
образовании и стремлением измерить образовательные ценности. 

C развитием рынка программного обеспечения стало возможным 
выделить некую группу цифровых технологий, с помощью которых об-
учаемые могли бы наиболее эффективно использовать свой творческий 
потенциал. B отличие от технического понимания термина “цифровые 
технологии” как основанные на подаче особого вида сигнала, в теории об-
учения языкам данный термин стал обозначать все технологии, связанные 
с использованием стационарных компьютеров и мобильных устройств. 
Рискнем предположить, что этимологически происхождение термина 
было обусловлено латинским словом digitus (палец), т.е. цифровые в зна-
чении “пальцевые” технологии, которые запускаются взаимодействием 
пальца и экрана или кнопки. Так как данные технологии позволяли выпол-
нять большое количество разноплановых функций за ними закрепилось 
название “(цифровые) инструменты”.

Для теории обучения английскому языку важным является сам факт 
того, что рассматриваемая в исследовании группа цифровых инстру-
ментов обладает характеристиками, которые могут использоваться 
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для решения целого ряда целей и задач обучения английскому языку. 
Возможности для формирования творческой (креативной) способно-
сти личности, присущие данной группе инструментов определили ее 
название, которое возникло как следствие метонимического переноса 
(креативная личность — креативный инструмент).

Проблема разработка методики использования креативных цифровых 
инструментов для формирования ключевых компетенций XXI века имеет 
особое значение в свете концепции непрерывного образования (lifelong 
learning) и понятия “ключевые компетенции XXI века” (21st century skills). 
Анализ перечня из восьми ключевых компетенций, предложенных Евро-
парламентом и Советом Европы, позволяет предположить, что наиболь-
шую новизну и интерес для работодателей на рынке труда последующих 
десятилетий представляют цифровая и творческая компетенции [5]. Рос-
сия, став страной-участницей Болонского процесса, тем самым подтверди-
ла приверженность данным общеевропейским образовательным ценно-
стям, т.е. признала необходимость формирования ключевых компетенций. 

Следует отметить, что если цифровая компетенция была выделена 
разработчиками рекомендаций по ключевым компетенциям как само-
стоятельная, то творческая компетенция не имеет отдельного определе-
ния. Тем не менее, ее элементы легко обнаруживаются в составе таких 
ключевых компетенций европейского образования как “инициативность 
и предпринимательские навыки” (sense of initiative and entrepreneurship) 
и “культурное знание и культурное самовыражение” (cultural awareness 
and expression). Так, согласно пояснениям документа, инициативность 
и навыки предпринимательства предполагают умение “превращать идеи 
в действия” и включают креативность, а в определении такой ключе-
вой компетенции как “культурное знание и культурное самовыражение” 
подчёркивается важность способности к творческому выражению идей, 
впечатлений и эмоций [5].

Следует отметить, что педагогическая теория формирования творче-
ских способностей и структура и содержание “творческой компетенции” 
(creative competence) исследовалась как зарубежной, так и отечественной 
наукой на протяжении всего прошлого столетия [2, с. 12–15]. Вслед за 
С. Медником, который определил творческую способность как способ-
ность к перестановке существующих элементов в новые комбинации [4, 
с. 223–224], давая определение творческой компетенции, отечественные 
авторы отмечают такие ее составляющие как способность к разработке 
новых подходов, принятию нестандартных решений [1, с. 19]. В этом 
ключе следует отметить, что авторы “Digital Literacies” Г.  Дьюденей, 
Н. Хокли и М. Пегрум отмечают такой элемент современной цифровой 
компетентности как культура ре-дизайна — личностного переосмысле-
ния существующих текстов и придания этим текстам абсолютно нового 
значения (remix literacy) [3, c. 36]. Данная точка зрения подчеркивает вза-
имосвязь между цифровой и творческой компетенциями.
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В силу вышесказанного основным методологическим требованием 
к креативному цифровому инструменту является наличие опций, позво-
ляющих обучаемым создавать новые комбинации и новые смыслы путем 
перестановки и смыслового расширения существующих элементов.

С точки зрения теории обучения важно также и то, что на когнитив-
ном уровне креативные цифровые инструменты позволяют одновре-
менно развивать наглядно-действенное мышление (с помощью раздела 
how-tos), образное мышление (при использовании цифровых фото и ви-
део) и абстрактное (словесно-логическое мышление) на основе исполь-
зования вербальных текстов. Последнее формируется за счет того, что 
интегрируемые в создаваемый художественный материал тексты, равно 
как и используемая навигация по сервису или пояснения преподавателя 
в дидактических целях воспроизводятся на английском языке. 

На основании взаимодействия объектов образного и абстрактного 
мышления представляется возможным классифицировать креативные 
цифровые инструменты и выделить 4 основных вида взаимодействия 
цифрового образа и текста: 1) статичный образ и печатный текст; 2) ста-
тичный образ и звучащий текст; 3) движущийся образ и печатный текст; 
4) движущийся образ и звучащий текст. Использование данной класси-
фикации в планировании обучения поможет преподавателю системно 
подойти к решению поставленной задачи.

К достоинствам использования данных средств обучения, в контексте 
поставленной триединой задачи формирования цифровой, творческой 
и англоязычной коммуникативной компетенций, следует отнести то, что 
креативные цифровые инструменты позволяют решать эту задачу не 
линейно, а одновременно. 

Тем не менее в методике работы с ними следует выделить два основ-
ных этапа: ознакомительный и практический. На первом этапе создается 
аутентичная коммуникативная ситуация разъяснения способов рабо-
ты с цифровым инструментом на английском языке. На данном этапе 
посредством интерактивного чтения, аудирования речи учителя или 
обучающего видео преимущественно формируются рецептивные виды 
речевой деятельности. На втором этапе, когда учащиеся создают новые 
смыслы путем наложения на образ печатного остроумного комментария 
к картинке (demotivator) или путем добавления звучащего текста в циф-
ровом повествовании видеоряду (digita lstory telling), в работу включа-
ются продуктивные навыки.

Для организации эффективной самостоятельной работы учащихся 
с использованием креативных цифровых инструментов и принятию ре-
шения относительно целесообразности их применения в целях обучения, 
преподавателю требуются критерии отбора.

Эмпирический опыт показывает, что основополагающим критерием 
является критерий финансовой доступности. Иными словами, говоря, 
цифровой инструмент или хотя бы его базовые опции должны быть бес-

325



платными, так как каждый учащийся вне зависимости от его материаль-
ного положения должен иметь возможность загрузить его. К счастью, во 
многих случаях ценовая политика компаний такова, что большинство 
функций цифровых инструментов предлагается бесплатно, а оплата тре-
буется для опций продвинутого уровня.

Следующим критерием отбора является простота в навигации, по-
скольку внимание обучаемых должно быть сосредоточено на исполь-
зовании языковых средств английского языка, а не чисто технических 
сложностях. Принятие решения о  целесообразности использования 
инструмента определяется также наличием англоязычного интерфейса 
приложения, без которого коммуникативная ситуация обучения теряет 
аутентичность и возможность создания мотива для коммуникации.

Важной функцией, повышающей мотивацию обучаемых, является 
возможность публикации (sharing)созданного произведения в социаль-
ных сетях. Наличие или отсутствие данной опции также выступает в ка-
честве критерия отбора.

Следует отметить, что цифровые инструменты, работа с которыми 
происходит онлайн, с одной стороны обладают преимуществом свобод-
ного доступа с различных устройств, с другой стороны могут оказаться 
бесполезными при отсутствии подключения к Интернет. 

Таким образом, креативные цифровые инструменты являются эф-
фективным средством формирования ключевых компетенций XXI века, 
в том случае, если к решению поставленной задачи применяется систем-
ный подход.
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Abstract
The paper raises the issue of engaging digital tools in fostering such a cru-

cial component of key competences of the 21st century as creativity and sub-
stantiates introducing the term of “creative digital tools”.

According to the author, the term “creative digital tools” embraces all software 
and mobile applications that allow to study English tapping the learner’s creative 
potential. The author emphasizes that, while unlike digital competence creative 
competence has not been defined as separate in existing education standards, its 
components can be found in key competences of the 21st century.

On the grounds of rigorous analysis of the term “tvorcheskije (creative) abil-
ities” the author formulates the main methodology requirement to those soft-
ware and mobile applications that are supposed to be used as creative digital tools.

Showing the benefits of creative digital tools for learner’s cognitive develop-
ment, the author suggests classifying these means of teaching into four major 
groups arranged along the principle of interaction between an image and the 
text employed in the creative digital tool.

The author suggests discriminating familiarization and application stages 
of digital tool-based learning and offers a set of selection criteria for soft-ware 
and mobile applications to the practitioners to realize these learning objectives.

Key words: creativity, creative digital tools, key competencies of 21st cen-
tury, digital competence, creative competence, selection criteria for creative 
digital tools.
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Сетевой модуль как оптимальное средство интеграции 
аудиторной и самостоятельной работы при обучении 

студентов-социологов английскому языку

М. В. Любшина
Санкт-Петербургский государственный университет

Аннотация
Современный уровень информатизации России ставит перед лингво-

дидактикой задачу разработки новых электронных образовательных ре-
сурсов. Оптимальным решением данной задачи является интеграция 
в учебном процессе аудиторной и самостоятельной работы студентов на 
основе печатных и электронных ресурсов, органично дополняющих друг 
друга, образуя в совокупности единый интегрированный курс обучения. 
В статье рассматривается сетевой модуль как оптимальный инструмент 
интеграции аудиторной и  самостоятельной работы студентов-социо-
логов в рамках изучения английского языка как средства профессио-
нального межкультурного общения, раскрывается роль и место сетевого 
модуля в учебном процессе и предлагается модель данного электронного 
ресурса в структурном и содержательном плане. 

Ключевые слова: электронные образовательные ресурсы, интегри-
рованный курс обучения, сетевой модуль, профессионально ориентиро-
ванный английский язык.

Принятие новых Федеральных государственных стандартов высшего 
профессионального образования (ФГОС ВПО), основанных на личност-
но-ориентированном и компетентностных подходах, повлекли за собой 
ряд реформ, в целом направленных на модернизацию образования. 

В качестве задач модернизации выдвигаются сегодня требования 
в компьютеризации и информатизации образования, а также в пере-
ходе от жестких линейных структур в образовании к гибкой организа-
ции учебного процесса. Исследования подтверждают, что оптимальное 
сочетание коммуникативно-деятельностного подхода с компьютерным 
обучением способствует повышению эффективности процесса обучения. 

Технологические достижения современного этапа развития информа-
тизации образования повлекли за собой кардинальные изменения в об-
учении языку. Сетевые интерактивные коммуникационные продукты, 
среди которых обучающие оболочки, учебно-методические и справочные 
порталы, сетевые курсы и форумы обладают рядом возможностей (связь, 
телетрансляция и др.), позволяющих использовать компьютер в качестве 
органического компонента обучения и решать задачи методики обучения 
иностранному языку. Среди последних задача реализации автономии 
обучения и организации самостоятельной работы учащихся, требования 
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обеспечения академической мобильности, использования разнообраз-
ных форм организации обучения и оценки учебного процесса с помощью 
системы зачетных единиц [5, с. 175–176]. 

Разрабатываемые сегодня электронные образовательные ресурсы 
(ЭОР) позволяют не только организовать самостоятельную работу уча-
щихся, но сочетать разные формы и методы обучения, формирующие 
практические умения и навыки самообучения. Их востребованность 
объясняется эффективностью ЭОР в обучении иностранным языкам 
на разных уровнях и в разных аудиториях.

Сравнительный анализ использования ЭОР и  печатных учебных 
средств при обучении профессионально ориентированному иностран-
ному языку студентов-социологов показал, что более продуктивной 
оказалось обучение на основе интеграция ЭОР с аудиторной работой. 

Вслед за Ю. А. Комаровой, мы понимаем под интеграцией процесс 
взаимопроникновения структурных элементов согласно единым мето-
дологическим принципам и посредством единых логико-технологических 
механизмов реализации [4]. 

Модель объединения ЭОР с печатными материалами, на наш взгляд, 
является эффективной для обучения профессионально ориентирован-
ному иностранному языку при условии наличия специально разработан-
ных ЭОР, органичного их дополнения печатными средствами обучения 
и согласованности всех организационных форм обучения. 

Модульная организация интегрированного курса иностранного язы-
ка обеспечивает учебный процесс необходимой гибкостью, подчиняя 
материал внутри модуля строгой системе, но предоставляя возможность 
вариаций в последовательности модулей. Такая организация предпо-
лагает выделение на каждый модуль ряда учебных задач по развитию 
конкретных речевых умений, формированию языковых навыков, а так-
же определенный объем лингвистического материала. Использование 
информационных средств обучения, средств технологии мультимедиа 
позволяет оптимизировать работу по материалам модуля, который 
в новых условиях переходит в статус сетевого модуля. 

В определении трактовки сетевого модуля в системе обучения нет 
единого мнения. Понятие модуль изначально употреблялось в точных 
науках в значении функционального законченного узла, являющегося 
частью определенной системы и обладающего свойством заменяемости 
[3, с. 173]. 

Анализ понятия модуль проводили Дж.  Рассел, П. А.  Юцявичене, 
Б. и M. Гольдшмид, Г. Оуенс, В. В. Карпов, М. И. Катханов, С. Я. Батышев, 
О. В. Киричук, В. М. Монахов, А. В. Фурман, В. М. Гараев, С. И. Куликов, 
Е. М. Дурко и др.

Мы опираемся на определение Н. В. Борисовой и трактуем сетевой 
модуль как относительно законченную и  самостоятельную единицу 
средства обучения, обеспечивающего учебную деятельность по овладению 
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знаниями и формированию языковых навыков и развитию речевых умений 
для межкультурного и профессионального общения [2].

Приняв модель интеграции аудиторного обучения с  сетевым как 
оптимальный путь модернизации образования, мы рассматриваем се-
тевой модуль здесь как единицу интегрированного курса по профес-
сионально ориентированному иностранному языку. Следует отметить, 
что в  качестве основной цели сетевого обучения видится овладение 
знаниями и  формирование навыков и  умений для межкультурного 
профессионального общения, обеспечивающих непрерывность 
и полноту процесса обучения. 

В данных условиях, основными характеристиками сетевого модуля 
являются следующие: законченность, автономность, сопровождение 
рейтинговой системой контроля, подчинение определенным 
дидактическим целям, наличие целевого плана действий, наличие 
методического руководства по достижению заявленных целей, 
реализация обратной связи, возможность выбора индивидуального 
темпа, интеграция различных методов и форм обучения, использование 
средств ИКТ, использование технологии мультимедиа, возможность 
практической направленности учебной деятельности.

Широкий функциональный спектр сетевого модуля, его практическая 
направленность, особая роль взаимодействия участников процесса 
обучения выводит данное понятие за узкие рамки его использования 
как относительно законченной и  самостоятельной единицы, части 
информации [1, c. 146]. 

Таким образом, сетевой модуль, будучи вариантом ЭОР, позволяет 
организовать самостоятельную работу студентов, реализуя ее 
оптимальную интеграцию с аудиторным обучением профессионально 
ориентированному иностранному языку. 

Новые требования к  содержанию обучения (профессиональная 
направленность, учет специфики студенческой аудитории) подтвер-
ждают необходимость разработки новых электронных ресурсов для 
обучения иностранным языкам студентов вузов. Являясь средством 
организации самостоятельной работы, обеспечения сформированности 
ряда навыков и умений для межкультурного и профессионального об-
щения, сетевой модуль наиболее эффективен для: контроля заданий 
репродуктивного характера, а  также письменных работ творческого 
характера в виде отдельных тестов или при использовании модульно-
рейтинговой системы; предъявления творческих работ в электронном 
виде; стимуляции коллективных форм работы, взаимодействия студентов 
в ходе поисковой, исследовательской работы, в проблемном обучении.

Так, на долю сетевого обучения приходится самостоятельная рабо-
та учащихся, направленная на формирование и развитие ряда навыков 
и умений. В ходе аудиторной работы появляется возможность отрабаты-
вать умения в творческих заданиях при устной парно-групповой работе.
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Таким образом, сетевой модуль рассматривается здесь как средство об-
учения, которое позволяет оптимально интегрировать самостоятельную 
работу на основе ЭОР и аудиторную работу с использованием печатных 
материалов при обучении профессионально ориентированному иностран-
ному языку студентов-социологов. Такая организация обучения работы, на 
наш взгдяд, является оптимальной для коммуникативно-ориентирован-
ного обучения и позволяет осуществлять индивидуализацию, дифферен-
циацию и активизацию учебно-познавательной деятельности студентов.
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Abstract
The current level of informatization in Russia requires linguodidactics to 

create new electronic learning resources. An optimal solution of such a task 
is integration of classroom and independent learning of students on the base 
of printed and electronic resources. Making an integrated learning course, 
printed and electronic resources complement each other. 
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The article considers network module as an optimal tool of integration 
of classroom and independent learning of students of social sciences in the 
context of learning foreign languages as means of professional international 
communication. The article discloses a role and a place of network module in 
learning process, and suggests a model of the electronic resource in terms of 
structure and content.

Key words: electronic learning resources, integrated learning course, net-
work module, professionally oriented foreign language.
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Основные аспекты применения модели смешанного 
обучения английскому языку в высшей школе  

(на примере курсов английского языка 
для бакалавров и магистров)

В. А. Скакунова
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова

Аннотация
В данной статье рассматриваются основные аспекты применения 

смешанной формы обучения английскому языку. В качестве примера 
рассматривается практический курс английского языка в высшей школе 
для студентов и магистров гуманитарной специальности. Рассматри-
вается дидактический, технологический, организационный и коммуни-
кационный аспекты, которые представляют собой основные аспекты 
построения обучения в очных занятиях и онлайн обучении в асинхрон-
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ном режиме. Кроме того, в статье представлены основные проблемы, 
с которыми преподаватель может столкнуться в процессе обучения сту-
дентов по модели смешанного обучения английского языка как на орга-
низационном, техническом, так и на мотивационном уровнях. Более того, 
несмотря на учебные проблемы, форма смешанного обучения предлагает 
различные преимущества, учет которых может привести к достижению 
поставленной в начале учебного курса цели.

Ключевые слова: cмешанное обучение, обучение английскому языку, 
информационно-коммуникационные технологии.

Современные процессы глобализации и информатизации приводят 
к изменениям в различных сферах человеческой деятельности. В том 
числе, многочисленные изменения претерпевает процесс образования 
во всем мире и в России в частности. Появление и совершенствование 
различных средств обучения свидетельствует о непрерывных измене-
ниях в сфере информационно-коммуникационных технологий. Вслед за 
ними находят свое развитие различные формы обучения — дистанци-
онное обучение, электронное или e-Learning, смешанное обучение и т.д. 
Также формируются различные подходы в обучении, которые отражают 
смену парадигм в образовании. Начиная с американского исследователя 
К. Роджерса, в распоряжении у педагогов появился личностно-ориенти-
рованный подход — в оригинале student-oriented, который сместил фокус 
процесса обучения с учителя и содержания образования на учащегося. 
Благодаря чему появился общедидактический принцип индивидуали-
зированного подхода. Появление коммуникативной стратегии обучения 
иностранному языку привело к различным изменениям в структуре об-
разовательного процесса и ролях главных субъектов обучения. Наконец, 
компетентностный подход вкупе с деятельностным (а также личност-
но-деятельностным по И. А.  Зимней) свидетельствует об изменении 
отношения всех участников обучения к пониманию не только самого 
процесса обучения, но и его результата — овладение определенным на-
бором умения, навыков, компетенций.

На сегодняшний день смешанное обучение является одной из наибо-
лее приемлемых форм организации учебного процесса с применением 
информационно-коммуникационных технологий. Смешанное обучение 
представляет собой форму обучения, совмещающую “обучение с участие 
учителя (face-to-face) с онлайн обучением” и также предполагающий “эле-
менты самостоятельного контроля учеником пути, времени, места и тем-
па обучения, а также интеграцию опыта обучения с учителем и онлайн” 
[1, с. 15].

Термин “смешанное обучение” появился в конце 90-х годов XX века. 
Изначально, в исследовательской литературе использовалось несколько 
смежных терминов: смешанное обучения (blended learning), гибридное 
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обучение (hybrid learning), technology-mediate dinstruction, mixed-mode 
instruction [1, с. 17]. Тем не менее, наиболее устоявшимся и широко рас-
пространенным стал термин blended learning или смешанное обучение.

Рассматривая процесс создания условий обучения в рамках смешан-
ного обучения, необходимо упомянуть о совокупности многих компо-
нентов: дидактическом, организационном, содержательном, технологи-
ческом, коммуникативном и рефлексивном компонентов. 

Дидактический аспект является первостепенным и фундаментальным 
в любой форме обучения. В данном случае, считаем необходимым упомя-
нуть общедидактические принципы построения образовательной среды 
с использованием смешанной формы обучения: принцип осознанности, 
принцип наглядности, принцип ориентации на конкретных обучаемых, 
принцип стимулирования и мотивации положительного отношения к уче-
нию, принцип приоритетности самостоятельного обучения, принцип со-
вместной деятельности преподавателя-тьютора и студентов, принцип ин-
дивидуализации обучения, принцип актуализации результатов обучения. 

Организационный аспект является одним из самых важных в дея-
тельности преподавателя, предполагающий организацию деятельности 
всех субъектов обучения, в том числе своей. Иными словами, роль пре-
подавателя заключается в компетентном подходе к организации матери-
алов, учебных инструкций, материала для успешной реализации курса. 

В этой связи, следует также обозначить содержательный аспект, ко-
торый, исходя определения и практического применения смешанной 
формы обучения, предполагает распределение материала для изучения 
студентами на занятиях в очной и заочной формых обучения. 

Технологический аспект представляет собой необходимый компонент 
в деятельности учителя или преподавателя английского языка, так как 
предполагает достаточный уровень информационно-коммуникацион-
ной компетентности для реализации образовательной деятельности с ис-
пользованием информационно-коммуникационных технологий и элек-
тронных средств связи. Ввиду этого, данный аспект представляет особую 
значимость для преподавателя, реализующего педагогическую деятель-
ность в смешанном обучении.

Коммуникативный аспект является отражением коммуникативной 
культуры преподавателя английского языка. Данный аспект предполага-
ет взаимодействие со всеми участниками учебного процесса: студентами, 
магистрантами, преподавателями, родителями обучающихся, админи-
страцией, отвечающей за учебный процесс. Иными словами, коммуни-
кативный аспект предполагает обеспечение преподавателем “личного 
или опосредованного электронной средой общения между учащимися” 
[2], а также между учащимися и преподавателем. Для реализации ком-
муникативного аспекта существуют различные информационные кана-
лы: учебный сайт курса, электронная почта, социальные сети, облачные 
сервисы и т.д. 
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В качестве примера использования смешанного обучения будет рас-
смотрен опыт создания обучающей среды смешанного обучения для 
студентов-бакалавров первого курса и  магистрантов первого курса, 
обучающихся на факультете высшей школы телевидения МГУ имени 
М. В. Ломоносова в рамках осеннего семестра 2016–2017 уч. г. Уровень 
владения иностранным (английским) языком по языковой шкале CEFR 
[3] был Intermediate-Upper-Intermediate. 

С целью создания условий для дистанционного самостоятельного из-
учения учебных материалов и работы с ними была создана специальная 
обучающая платформа, на основе Haiku Learning, где были размещены все 
учебные материалы. С технической точки зрения, стоит отметить, что по-
мимо данной учебной платформы, а также таких ее дополнительных средств 
как Haiku Calendar и Haiku Discussions, в учебном процессе были задейство-
ваны также такие информационно-коммуникационные средства как:

 — Quizlet, для отработки словарного запаса учащихся в интерактивной 
форме;

 — Vocaroo — голосовой онлайн сервис; следует обозначить, что данный 
сервис был успешно использован для развития умения говорения 
у студентов с низким уровнем владения английским языком или у тех, 
кто чувствовал себя неуверенно при устной продукции;

 — Onedrive и Google.Docs — для размещения учебных материалов для 
совместного пользования и редактирования;

 — Google.Forms — в учебном курсе, данный сервис использовался для 
составления учебных опросов;

 — Видеоматериалы из Youtube.com и Ted.com;
 — Wallwisher — данный онлайн сервис использовался для размещения 

кратких заметок по изучаемым темам либо для выполнения домаш-
него задания в виде короткого оригинального сообщения. 
Более того, следует отметить, что немаловажным моментом явля-

ется организационный аспект ввиду того, что помимо необходимости 
подбора соответствующих целям курса электронных средств, также для 
преподавателя важно правильно организовать работу студентов по их 
использованию для достижения поставленной в начале курса цели. 

В связи с этим, далее приводится список проблем в рамках учебного 
контекста, с которыми может столкнуться преподаватель при создании 
и поддержании учебной среды смешанного обучения:

 — структурирование материала;
 — регистрация студентов;
 — регулярная проверка заданий, выполненных на учебной платформе;
 — размещение материалов;
 — регулярные обновления на сайте.

Также целесообразно отметить перечень мотивационных проблем:
 — наличие мотивации у преподавателя применять данную форму обу-

чения и ее корреляция с учебной целью;
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 — осознание важности данного процесса как со стороны преподавателя, 
так и со стороны студентов; 

 — психологическая готовность и техническая подготовленность препо-
давателя и студентов применять в учебном процессе данную форму 
обучения.
Тем не менее, несмотря на наличие различных проблем на уровнях 

мотивационном, техническом и организационном, с которыми может 
столкнуться преподаватель, следует упомянуть те преимущества, кото-
рые подразумевает использования формы смешанного обучения: до-
ступность, открытость, простота в использовании, совместная работы 
и совместный контроль учебной деятельности, учет различных уровней 
и способностей учащихся. 
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Abstract
The article considers main aspects of integration of blended learning in ELT. 

As an illustrative example, the author uses the experience of creating blended 
learning form in Practical Course of the English language for Bachelors and 
Masters of Humanities. Moreover, the author examines didactic, technolog-
ical, organizational and communicative aspects that are the main aspects of 
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educational model construction in face-to-face and off-line (on-line) learning 
process. Meanwhile, the article presents some problems that a teacher could 
encounter in process of teaching according to Blended learning model — on 
organizational, technological and motivational levels. In addition, it is worth 
noting crucial advantages of using blended learning in teaching process.

Key words: blended learning, English teaching, information and commu-
nication technologies.
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Онлайн-курсы как альтернатива традиционной системе 
преподавания иностранных языков

И. Ш. Смирнова
МГИМО МИД России

Аннотация
Роль технологий в  преподавании иностранных языков возрастает 

с каждым днем, и наряду с традиционными формами изучения языков раз-
виваются альтернативные: онлайн-курсы, онлайн-тьюторинг. Этот под-
ход широко используют ведущие мировые центры изучения иностранных 
языков. На примере Гёте-Института в статье рассмотрены три основных 
формата обучения с использованием новых технологий: Onlinekurse (Web-
based, или Онлайн-курсы), предусматривающие полностью удаленное 
индивидуальное или групповое обучение, Blended Learning (Mixed-mode, 
или Комбинированное обучение), сочетающее традиционные и дистанци-
онные занятия, особенно популярное в крупных городах, и Deutschkurse 
(Enhanced, или Традиционные курсы немецкого языка) — наиболее при-
вычный групповой формат, где интернет-ресурсы также играют важную 
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роль в процессе изучения языка. Такой подход позволяет слушателям 
курсов выбирать наиболее подходящие варианты, с учетом собственной 
занятости и мобильности, что повышает популярность курсов Гёте-Ин-
ститута. При этом, эффективность обучения, вне зависимости от формата, 
определяется, в первую очередь, мотивацией учащихся. 

Ключевые слова: преподавание иностранных языков, онлайн-курсы, 
онлайн-тьюторинг, Гете-институт.

На Международном открытом форуме IT LET, прошедшем в Москве 
в 2013 г., широко обсуждалось использование информационных техно-
логий в образовательном процессе. Было отмечено взрывное развитие 
большого числа открытых образовательных ресурсов (Massive Open On-
line Courses), дающих возможность получить знания удаленно и бесплат-
но. Яркий пример — российский проект lingualeo.ru, международный 
портал Coursera.org, и пр.

Очевидно, однако, что наряду с открытостью и доступностью, такие 
ресурсы имеют ряд недостатков. Во-первых, они не могут гарантировать, 
что пользователь получит желаемый уровень знаний, а во-вторых, не 
могут предоставить учащимся обратной связи, т.к., чаще всего, представ-
ляют собой подборку теоретических материалов, блоков упражнений, 
и т.д., и не предполагают функции контроля за прогрессом учащихся.

Все вышеперечисленные достоинства аккумулированы, а недостат-
ки нивелированы в системе онлайн-курсов, которую предлагает своим 
слушателям Немецкий культурный центр им. Гете, более известный, как 
Гете-Институт. Это крупнейшая международная организация, популя-
ризирующая немецкий язык и культуру.  В настоящее время институт 
имеет филиалы по всему миру: 13 в городах Германии, 149 институтов 
и 10 организаций в 91 стране мира. Штаб-квартира находится в Мюнхене. 
Руководство Гете-Института всегда идет в ногу со временем и считает 
необходимым повсеместное использование высоких технологий. 

“Согласно американской классификации, все учебные курсы можно 
отнести к определенной категории обучения в зависимости времени, вы-
деляемого на онлайн-обучение, и объема использования в курсе информа-
ционных технологий” [3, с. 94]. Первая модель обучения — так называемые 
E-курсы (от англ. enhanced): традиционная форма обучения обогащается 
за счет введения обязательного онлайн-компонента в виде ссылок на ин-
тернет-ресурсы, участия в онлайн-конференциях/семинарах, и т.д. Вторая 
модель подразумевает наличие М-курсов (от англ. mixed-mode), комбини-
рующих традиционный и онлайн форматы при сокращенной “фазе при-
сутствия”, при которой большой объем учебной нагрузки выполняется 
в режиме онлайн. Третья модель — W-курсы (от англ. web-based) — это 
формат обучения, полностью основанный на онлайн-технологиях, и не 
требует от студентов и преподавателей “фазы присутствия”.
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В Гете-Институте в полной мере реализуются все три формата 
обучения. 
1. Onlinekurse (Web-based, или Онлайн-курсы)

Данная разработка базируется на платформе Moodle. Наиболее по-
пулярным направлением курсов онлайн является онлайн-тьюторинг, то 
есть изучение языка индивидуально при поддержке личного препода-
вателя-консультанта (тьютора). Обучение немецкому языку в Гете-Ин-
ституте основано на коммуникативной модели, и в рамках стандартных 
курсов, с самого первого урока нулевого уровня, все занятия проходят 
на немецком языке. Тот же подход используется и в онлайн-курсах, все 
материалы и объяснения даются на немецком.

Онлайн-курсы охватывают уровни от А 1.1. до В 2.2. Для уровней 
С 1.1. и С 1.2. есть дополнительный онлайн-курс по грамматике и письму.

Предполагается, что слушатель пройдет ту или иную ступень за 6 ме-
сяцев, из расчета, что он будет тратить на немецкий язык примерно 3 часа 
в неделю. Однако каждый учащийся может освоить программу с свои 
сроки, исходя из наличия свободного времени, необходимости освоить 
язык быстрее, или напротив, никуда не спешить. В программу каждой 
ступени входит знакомство с новым грамматическим материалом, его 
отработка при выполнении комплекса упражнений, а также обязатель-
ные письменные домашние задания, которые отправляются по почте 
тьютору. Кроме того, за время полугодового курса каждый слушатель 
имеет возможность несколько раз пообщаться онлайн (в программе 
Adobe Connect) со своим тьютором, задать ему все возникшие вопросы, 
уточнить произношение, грамматические нюансы, и т.д. На уровне А 1.1. 
такие сессии происходят 3 раза за курс и длятся по 30 минут. На уровне 
А 1.2. и выше — 2 встречи по 1 часу за курс. 

На уровне А 1.1. 18 тематических глав, в каждой из которых 3 секции 
по 15 упражнений (итого 810 за ступень). Чтобы иметь возможность 
перейти к следующей главе, необходимо выполнить как минимум 70% 
упражнений в предыдущей. На более высоких ступенях дробление по 
темам и секциям не такое мелкое, но принцип последовательного пере-
хода тот же.

Все методические материалы для онлайн-курсов разрабатываются 
носителями языка в Мюнхене и включают в себя все возможные виды 
языковой активности: чтение, письмо, освоение грамматики, аудирова-
ние, проверка понимания услышанного и прочитанного (осуществляется 
автоматически), фонетический курс и проверка точности произношения 
(также осуществляется программой).

В роли тьюторов выступают штатные преподаватели Гете-Институ-
та, причем находиться они могут в любой точке мира. Каждый тьютор, 
помимо немецкого, должен владеть еще одним или несколькими языка-
ми, и по этому принципу Гете-Институт распределяет учащихся между 
преподавателями. Например, если у студента родной язык китайский, 
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ему постараются найти тьютора, также владеющего китайским. Всего 
у тьютора может быть порядка 30–40 учеников одновременно.

В обязанности тьютора входит, как уже упоминалось, регулярная 
проверка домашних работ. Они, в основном, письменные, но бывают 
задания, когда студенту необходимо устно составить какой-то фрагмент 
беседы, и тогда он записывает и отправляет преподавателю аудиофайл 
(возможности программы это предусматривают).

Кроме того, слушатели курсов всегда могут обратиться к тьютору по 
электронной почте, чтобы прояснить все непонятные моменты, и тьютор 
обязан ответить в течение 3-х дней. 

По мнению преподавателей, эффективность таких курсов достаточно 
высока, и зависит, в первую очередь, от мотивации и организованности 
каждого конкретного слушателя.

Основные плюсы:
 — Возможность заниматься немецким, находясь в любой точке планеты, 

где есть интернет;
 — Возможность распределять свое время в соответствии с рабочим гра-

фиком или иной занятостью;
 — Четко разработанная “ступенчатая” система подачи материала, позво-

ляющая студенту отслеживать свой прогресс, и мотивирующая его.
Из минусов можно выделить следующее:

 — Недостаточное количество времени и ситуаций для практики устной 
речи. Если обучение в традиционной системе, фактически, постро-
ено на коммуникации внутри небольших групп, то здесь слушателю 
онлайн-курсов придется искать себе собеседников самому;

 — Необходимый высокий уровень самоорганизации учащегося. Однако 
это является залогом успеха при любой форме обучения.
Существуют также групповые онлайн-курсы, когда преподаватель ор-

ганизует веб-конференцию на базе той же программы Adobe Connect, и, 
пользуясь функцией “демонстрации экрана”, ведет занятие онлайн поч-
ти так же, как это было бы в аудитории. Студенты имеют возможность 
слышать преподавателя, видеть то, что он показывает на экране, задавать 
вопросы вслух, используя микрофон, или в чате. Преподаватель может 
также распределить студентов по небольшим группам и дать задание 
на отработку устных речевых моделей, так, чтобы участники каждой 
группы слышали только своих товарищей. 

Этот формат также удобен для тех, кто несвободен в своих перемеще-
ниях, однако время групповых занятий четко зафиксировано, что снижа-
ет уровень мобильности, в сравнении с онлайн-тьюторингом. 

2. Blended Learning (Mixed-mode, или Комбинированное обучение)
Само название подхода говорит за себя — это “смешивание” форм 

обучения, с равным участием онлайн и офлайн форматов. Гете-Инсти-
тут использует этот подход, в основном, там, где студентам приходится 
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преодолевать большие расстояния, чтобы добраться до места проведе-
ния занятий (например, в России — в Москве и в Санкт-Петербурге). 
При этом, половина очных занятий заменяется групповым занятием 
с преподавателем онлайн, и выполнением дополнительных письменных 
домашних заданий. 

Если говорить о дидактической эффективности, то в международной 
практике Mixed-mode считается наиболее удачным форматом дистан-
ционного обучения, поскольку позволяет оптимизировать использова-
ние традиционных методик и интернет-технологий в образовательном 
процессе.

3. Deutschkurse (Enhanced, или Традиционные курсы немецкого языка)
При традиционном подходе, к учебникам каждой ступени разработан 

пул онлайн-упражнений, которые используются как дополнение к основ-
ному курсу. Упражнения разработаны на платформе LearningApps.org, 
большинство функций которой доступны бесплатно. Это конструктор 
упражнений, предлагающий различные готовые шаблоны для разных 
дидактических задач. 

Таким образом, при обучении иностранному языку, онлайн-ресурсы 
могут быть как вспомогательным инструментом, так и основным учеб-
ным полем, и выбор формата обучения, равно как и его эффективность, 
теперь целиком в руках учащегося. 
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Abstract
The role of technology in foreign languages teaching is increasing day by 

day, and now along with traditional forms of language learning, there are the 
alternative ways: online courses, online tutoring. This approach is widely used 
by the world’s leading language centers, such as the Goethe-Institut. The arti-
cle examines the use of three basic learning formats there: Onlinekurse (Web-
based, or Online Courses), that provide completely remote individual or group 
learning, Blended Learning (Mixed-mode, or Combined Training) that com-
bines traditional and distance learning and is highly popular in large cities, and 
Deutschkurse (Enhanced or Traditional German courses) that is the most com-
mon group format with the significant role of Internet resources, as well. This 
approach allows students to choose the most appropriate options, taking into 
account their own employment and mobility, so it increases the popularity of the 
Goethe-Institute language courses. At the same time, the effectiveness of training, 
despite the format, is determined, first of all, by the motivation of students.

Key words: teaching of the foreign languages, online courses, online tu-
toring, the Goethe-Institut.
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OpenClass and Beyond: творческие задания 
и электронные обучающие платформы 

в профессиональной подготовке бакалавров

Е. Б. Ястребова, О. А. Кравцова, В. С. Соседова
МГИМО МИД России

Аннотация
В статье содержится краткий обзор использования электронных ре-

сурсов в практике обучения иностранным языкам в разных вузах и ана-
лизируется их потенциал в профессионально-ориентированной языковой 
подготовке студентов бакалавриата. Анализ основан на опыте интеграции 
электронных ресурсов в процесс обучения английскому языку студентов 
четвертого курса факультета международных отношений МГИМО, кото-
рый позволяет сделать вывод об эффективности их использования для 
организации учебного взаимодействия между студентами и преподава-
телем в рамках выполнения проектных заданий. Вместе с тем экспери-
мент выявил ряд технических и организационных проблем. Оптимальной 
онлайн средой для выполнения проектов оказались знакомые студентам 
социальные сети, обладающие необходимым функционалом. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, метод проектов, 
ИКТ, электронные обучающие платформы, социальные сети

В рамках конференции “Магия ИННО — 2017” авторами был прове-
ден ставший традиционным семинар по актуальным вопросам языкового 
образования в вузах разного профиля [5]. Семинар проводился в формате 
swapshop, идеальном для активного обмена мнениями и опытом. Участ-
ники были готовы к дискуссии, но заявленная тема трактовалась ими зна-
чительно шире — как использование электронных платформ в языковой 
подготовке в целом, тогда как модераторы предполагали сосредоточиться 
на профессионально ориентированных творческих заданиях. 

В семинаре приняли участие более тридцати преподавателей из гу-
манитарных и технических вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа 
и других городов, которые поделились своим опытом. 

Так, в  Московском физико-техническом университете на постоян-
ной основе используется платформа Moodle для выполнения студентами 
языковых упражнений и некоторых творческих заданий, например, эссе. 
Однако сложность проверки творческих работ ограничивает применение 
платформы в этих целях. В МГУ успешно создают и размещают различные, 
преимущественно языковые, упражнения на сайте haikulearning.com.

В СПбГУ (направление “Международные отношения”) активно ис-
пользуется социальная сеть Vkontaktе, где студенты и преподаватель 
выкладывают интересные материалы по изучаемым темам или самосто-
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ятельно подготовленные видеоклипы, оставляют к ним комментарии или 
обсуждают на последующем занятии, что повышает мотивацию, но не 
способствует собственно профессиональной подготовке. В Воронежском 
государственном университете в социальных сетях проводятся онлайн- 
викторины и квесты; для расширения кругозора студентов применяются 
онлайн-курсы, например, на платформе FutureLearn. 

Активное обсуждение на семинаре показало, что электронные ресур-
сы прочно вошли в практику обучения иностранным языкам. Учитывая 
репрезентативность семинара по географии и профилю вузов, можно 
предположить, что сегодня инновационный потенциал ИКТ реализует 
значительно большее число преподавателей, чем несколько лет назад: 
в 2013 г. они составляли 24 % [7, с. 53].

На наш взгляд, следующим этапом должно быть использование элек-
тронных платформ в профессиональной подготовке бакалавров. Опыт 
такой работы и был представлен авторами на семинаре. На кафедре ан-
глийского языка МГИМО в течение нескольких лет проводится экспе-
римент по внедрению в учебный процесс электронных платформ и ис-
пользованию социальных сетей для выполнения творческих проектных 
заданий, предусмотренных базовым учебником [1; 2]. 

Проектные задания в курсе ESP (английский язык для специальных 
целей) профессионально ориентированы, то есть нацелены на развитие 
профессионально значимых умений, таких как отбор и критический ана-
лиз информации, выделение главного и т.д. [6]. При этом тип проекта 
определяет конкретную задачу: исследование проблемы и презентация 
результатов исследования, отбор по определенным критериям статьи 
для учебника (с обоснованием выбора, написанием аннотации “своей” 
и рецензии на “чужую” статью) и т.п. (подробнее см. [3]). Все проект-
ные задания выполняются в несколько этапов (индивидуальных и ко-
мандных), на каждом из них необходимо учебное взаимодействие меж-
ду студентом/группой студентов и преподавателем, а также студентов 
внутри команды. Некоторые проекты завершаются аргументированным 
рейтинговым голосованием для выбора команды, наилучшим образом 
выполнившей проект.

В ситуации хронической нехватки аудиторных часов наиболее ре-
альным и эффективным способом организации такого взаимодействия 
является работа вне класса с использованием онлайн-ресурсов, которые 
позволяют преподавателю и студентам размещать материалы, коммен-
тировать результаты на промежуточных этапах выполнения проекта, 
публиковать готовый продукт и проводить голосование.

В этих целях нами были последовательно использованы платформы 
OpenClass (Pearson), Moodle (ed.mgimo.ru) и социальная сеть Vkontakte. 
Не касаясь общих педагогических и психологических аспектов исполь-
зования ИКТ в учебном процессе [4; 8], остановимся на конкретных тех-
нических проблемах, возникших в описываемом эксперименте. 
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Open Class: платформу (которая скоро прекращает существование) от-
личает серый безликий интерфейс, большое количество неиспользуемых 
инструментов, близко расположенных и имеющих созвучные названия, что 
вызывает путаницу при размещении материала и затрудняет сбор инфор-
мации в нужном месте. Существенный минус — зависимость от внешнего 
администратора. Тем не менее, платформа позволила организовать тре-
буемое учебное взаимодействие по линиям преподаватель — студент(ы), 
студент — студент(ы) и получить планируемый педагогический результат. 

Moodle: опыт работы с версией платформы, установленной в МГИМО, 
оказался негативным. Платформа неудобна в использовании и контрин-
туитивна: много времени занимает регистрация студентов; из всех заяв-
ленных инструментов работают лишь четыре. Главный для нас инстру-
мент — форум — не отвечал минимальным необходимым требованиям. 
Возникали проблемы с  добавлением ссылок на статьи, с  мобильных 
устройств система практически не работала, что обескураживало сту-
дентов, привыкших пользоваться смартфонами и планшетами. Таким 
образом, переход на эту платформу, вызванный финансовыми и орга-
низационными соображениями, себя не оправдал.

Vkontakte: гораздо более продуктивной оказалась работа в  сети 
Vkontakte, где все студенты имели свои аккаунты и часто ими пользова-
лись. Преимущества сети состоят в удобном интерфейсе и возможности 
присоединять документы в различных форматах, делиться ими, а также 
проводить обсуждение предложенных материалов и голосование для 
определения победителя. Фактически это наиболее благоприятная среда 
для выполнения проектных заданий.

По итогам работы онлайн мы пришли к выводу, что рабочая среда 
должна быть максимально понятной и близкой пользователям, доступ 
к ней должен занимать минимально возможное время, причем с любого 
электронного устройства. Таким требованиям отвечают профессиональ-
но разработанные и постоянно обновляемые социальные сети, в част-
ности Vkontakte, которые обладают функционалом, необходимым для 
выполнения большинства проектных заданий.
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Abstract
The article overviews practices of employing e-resources in FLT at various 

Russian universities and analyses the potential of such resources for teach-
ing a foreign language for professional purposes. The authors’ experience of 
integrating e-resources into teaching English to fourth-year students of In-
ternational Relations at MGIMO University has proved their effectiveness in 
organizing student-teacher collaboration when doing projects. At the same 
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time the experiment revealed a number of technological and management 
problems involved. The authors argue that the best online environment for 
doing projects is social networks because they have all the necessary tools for 
this activity and students feel comfortable using them. 

Key words: profession-oriented training, project method, ICT, e-learning 
platforms, social networks
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Секция 8

Перевод 
и переводоведение 

в подготовке 
специалистов в вузе.  
Дидактика перевода





Вариативность в переводе отрывков 
с юмористическим эффектом

Е. С. Абаева
Московский городской педагогический университет

Аннотация
Статья посвящена переводу отрывков с юмористическим эффектом, 

в частности проблематике вариативности как проявлению творческой 
индивидуальности переводчика. Представлены разработки по проекти-
рованию юмористического эффекта в рамках заданных условий. Исходя из 
параметров, необходимых для функционирования отрывка текста с юмо-
ристическим эффектом, предложена визуализирующая таблица, позволя-
ющая создавать различные варианты перевода с заданными переменными. 
Предложенный подход позволяет создавать благоприятные условия для 
реализации творческой составляющей процесса мышления переводчика, 
систематизировать данные, необходимые для перекодировки отрывка тек-
ста с юмористическим эффектом, а также повышать скорость реализации 
юмористического эффекта в практической деятельности переводчика.

Ключевые слова: юмористический эффект, перевод, вариативность, 
творческая деятельность.

Перевод как одна из разновидностей человеческой деятельности 
и как вид межкультурной коммуникации затрагивает разные аспекты 
человеческой жизни. Соответственно, вопросы, связанные с теоретиче-
скими и практическими знаниями, поднимаются в современном мире 
науки все чаще. Но наиболее актуальными “становятся прикладные — 
методические и дидактические — проблемы” [7, с. 13].

Вопрос о вариативности в переводе поднимается с разных сторон. 
Например, вариативность может быть рассмотрена на примере двух 
и более переводов одного произведения с целью выявления перевод-
ческих стратегий, субъективности восприятия и интерпретации текста 
и так далее. В таком случае объектом исследования предстает уже гото-
вый материал, опорой служит зарекомендовавший себя метод сопоста-
вительного анализа, а прогнозируемым результатом — попытка выявить 
то общее, что может получить трактовку в качестве норма, правил и ре-
комендаций. Так как помимо того, что “теория перевода является дис-
циплиной по преимуществу дескриптивной” [2, с. 40], она все же должна 

“давать переводчику какие-то нормативные установки или “предписания”, 
следуя которым он сможет в своей практической деятельности добиться 
желаемых результатов” [2, с. 41].

В современном переводоведении вариативность трактуется как один 
из основных компонентов творческого процесса, которым по праву 
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и считается перевод: “Не бывает двух одинаковых переводов. Каждый 
из них, будучи продуктом творчества, уникален” [5, с. 17]. Но при этом 
отмечается значение асимметрии между двумя текстами, оригинала и пе-
ревода, так как “один и тот же смысл можно выразить в любом языке, 
в том числе и в тексте перевода, различными, синонимичными в широ-
ком смысле средствами” [7, с. 17].

О том, что вариативность — один из ключевых компонентов про-
цесса перевода упоминает и Г. Д. Воскобойник, который, описывая пе-
реводческий дискурс, отмечает, что в него обязательно входит перебор 
переводчиком вариантов [3].

В представленной работе вариативность рассматривается в отрывках 
с юмористическим эффектом, так как именно в подобного рода текстах 
на первый план выходит функциональная адекватность, которая предпо-
лагает и позволяет довольно далеко уходить от языковой стороны текста 
оригинала. Соответственно, варианты, потенциально “вписывающиеся” 
в текст перевода, могут быть представлены довольно разнообразно.

Перебор возможных переводческих решений для переводчиков-прак-
тиков является одним из необходимых этапов работы. Например, Дуглас 
Робинсон фиксирует, что “если “нужное” слово не нашлось с ходу, пере-
водчик начинает мысленно перебирать различные варианты” [6, с. 256]. 
Помимо этого, автор упоминает о своеобразном “списке”, постоянно 
пополняемом переводчиком или организацией, который формируется, 
чтобы ускорить процесс подбора.

Но подобные списки в меньшей степени могут оказаться полезны для 
перевода произведений художественной литературы, и тем более отрыв-
ков с юмористическим эффектом, где все настолько индивидуально, что 
каждый раз приходится воссоздавать отрывок заново, тем более, что: “…
всякая переводческая интерпретация… оригинала вполне может быть 
субъективной, что в очередной раз подчеркивает индивидуальность ху-
дожественного перевода, его неповторимость…” [4, с. 15].

В нашей работе, рассматривая критерии общей теории вербального 
юмора (столкновение скриптов, нарративная стратегия, объект, ситуация, 
логический механизм, язык [8]) как базу для перекодирования отрывка 
текста с юмористическим эффектом [1], мы составили визуализирую-
щую таблицу, которая позволяет менять ракурс мышления переводчика, 
тем самым открывая больше возможности для создания вариативности 
и проявления творческой составляющей процесса перевода.

В качестве гипотезы мы предположили, что опора на возможные 
для изменения параметры создания отрывка текста с юмористическим 
эффектом, может способствовать нахождению неочевидных на первый 
взгляд взаимосвязей, которые и являются обязательным компонентом 
творческого процесса перекодирования отрывков с юмористическим 
эффектом. Цель работы заключалась в анализе возможности создания 
условий для вариативности.
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Мы провели эксперимент, который позволил продемонстрировать 
возможность прогнозирования вариативности как с точки зрения суще-
ствования, так и с точки зрения целесообразности при обучении перево-
ду. Эксперимент состоял из двух этапов, после каждого из которых были 
проанализированы статистические данные, в том числе в сопоставлении. 
В качестве участников выступили 13 учащихся 1-го курса магистрату-
ры по направлению подготовки “Педагогическое образование”, профиль 

“Языковое образование в поликультурном пространстве”.
Для первого этапа мы предложили испытуемым перевести следую-

щий отрывок текста с юмористическим эффектом из произведения Ду-
гласа Адамса (Adams D.) “Dirk Gently’s Holistic Detective Agency”: 

“It’s no good,” said Richard shaking his head after a few moments, “I can’t take 
it in. It’s like trying to do trigonometry when someone’s kicking your head. 
OK, tell me what you think I should do.”

После первого этапа почти все участники смогли дать только один 
возможный вариант, который в большинстве случаев был очень прибли-
жен к буквальному переводу. Только один участник смог дать 4 варианта, 
и два человека дали по два варианта, один из которых был буквальным, 
а второй — его отредактированным вариантом.

Во время второго этапа мы продемонстрировали участникам экспе-
римента возможности вариативности согласно данным, представленным 
в таблице, и предложили перевести тот же отрывок, изменив один из 
критериев за ограниченный промежуток времени.

Таблица 1. 

Параметры отрывка текста 
с юмористическим эффектом Вариант перевода

Столкновение скриптов

Нарративная стратегия

Логический механизм

Язык 

После второго этапа 11 участников смогли предоставить более од-
ного варианта, а 6 человек смогли придумать по 3 варианта перевода. 
Отдельно стоит отметить, что один из участников смог предложить 
12 вариантов, которые в основном заключались в изменении параметра 

“Язык”.
Всего было получено 63 варианта перевода, а некоторые участники 

предложили более одного варианта при заполнении каждой ячейки. Так, 
максимальное количество на одного участника при изменении нарра-
тивной стратегии и логического механизма составило 2 варианта, а при 
изменении языковой реализации — 7.
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В качестве примера, демонстрирующего изменение нарративной 
стратегии, приведем следующий: “Не так уж и просто сосредоточиться, 
когда тебя (практически) бьют по башке!”

Так как все рассматриваемые параметры тесно взаимосвязаны, в усло-
виях непрофессионализма переводчиков разграничить отдельные вари-
анты по каждому из параметров не представлялось возможным. Данные 
приводятся по статистике заполнения таблиц участниками эксперимента.

Следует оговорить, что в данном эксперименте оценка перевода не 
входила в первоочередные задачи. Нам хотелось посмотреть, возможно 
ли расширить границы вариативности в принципе, и если да, то насколь-
ко. К тому же, учитывая жесткие временные рамки, мы не принимали во 
внимание некоторые погрешности лексической сочетаемости или избы-
точности, которые могли бы быть отредактированы при других условиях 
эксперимента.

Если на первом этапе эксперимента испытуемые дали только по од-
ному варианту перевода, то на втором постарались заполнить все ячейки 
таблицы. В результате, представилась возможность выбора, того выбора, 
который впоследствии уже будет зависеть от многих факторов, в том числе, 
определяющих зону более близкой оригиналу. С помощью визуализирую-
щей таблицы можно представить необходимые компоненты для создания 
юмористического эффекта, расширить границы вариативности, тем са-
мым предоставив возможность реализоваться творческим способностям, 
которые просто необходимы для работы с подобного рода текстами.
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Abstract
The article deals with the translation of extracts with humorous effect, spe-

cifically with the topic of variability as the expression of a translator`s creativity. 
The author presents the ideas how to project a humorous effect within spec-
ified limits. On the basis of the parameters for humorous effect functioning, 
the article shows the imaging table that could help create different variants of 
translation. The given approach provides a means of establishing favorable 
conditions for creative thinking in translation; it could help organize data that 
is valuable to translate the extract with humorous effect and raise efficiency.
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Как обеспечить качество письменных студенческих 
переводов в эпоху компьютеризации?

А. В. Ананьина
Петрозаводский государственный университет

Аннотация
Доклад посвящен негативному влиянию распространения цифро-

вых технологий на процесс обучения профессионально ориентирован-
ному письменному переводу студентов негуманитарных (обществовед-
ческих) специальностей. Приводятся результаты несистематических 
неконтролируемых наблюдений, которые позволяют провести парал-
лель между факторами, препятствующими эффективному формирова-
нию у студентов переводческой компетенции, и симптомами так назы-
ваемой “цифровой деменции”, которые, по мнению отдельных специа-
листов, наблюдаются у многих представителей современной молодежи, 
включая ухудшение памяти, расстройство внимания, низкий уровень 
самоконтроля и снижение познавательной потребности. Обеспечение 
приемлемого качества письменных переводов студентов в таких ус-
ловиях требует целого комплекса мер, направленных на повышение 
ценности познания и максимальную индивидуализацию процесса об-
учения в противовес глобальным тенденциям, связанным с развитием 
цифровых технологий.

Ключевые слова: обучение письменному переводу, индивидуали-
зация обучения, цифровая деменция, качество письменного перевода.

В настоящее время студенты постоянно используют в процессе об-
учения иностранному языку и переводу технологии автоматизирован-
ного перевода (АП), поскольку они просты в использовании и широко 
доступны. К сожалению, именно эти качества приводят к тому, что АП 
постепенно превращается из полезного и удобного вспомогательно-
го инструмента в своего рода “костыль”: с одной стороны, он позво-
ляет студентам быстрее понимать содержание иноязычных текстов, 
уверенно чувствовать себя при работе с иноязычными источниками 
и значительно меньше зависеть от преподавателя как основного источ-
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ника информации; с другой стороны, использование технологий АП 
препятствует активному расширению словарного запаса, подменяет 
собой процесс анализа текста, увеличивает количество ошибок, свя-
занных с недостаточно тщательной редактурой текстов, и вызывает 
сильнейшее привыкание. Таким образом, преподаватели сталкиваются 
с острой потребностью минимизировать негативные последствия ши-
рокого использования студентами технологий АП, сохранив при этом 
все их положительные стороны.

Осмысление этой ситуации неизбежно приводит к вопросу о том, 
не является ли все происходящее признаком гораздо более серьезной 
проблемы, которая в  последнее время занимает все большее число 
исследователей. Речь идет о так называемом “цифровом слабоумии” 
(Digital Dementia) [6, с. 16] — явлении, которое представляет собой 
комплекс когнитивных изменений, возникающих у  молодых людей 
(представителей “цифрового поколения”) в результате постоянного 
неконтролируемого использования современных цифровых техноло-
гий. К числу таких изменений специалисты относят ухудшение или 
потерю памяти, расстройство внимания, когнитивные нарушения, низ-
кий уровень самоконтроля, неумение интерпретировать невербальные 
сигналы, социальную дезадаптацию, снижение эмпатии, подавленность 
и депрессию [4]. Несмотря о том, что специалистов, предупреждающих 
об этой проблеме, обвиняют в отсталости, паникерстве и предвзятости, 
все больше ученых (М. Шпитцер, С. Гринфилд, А. Сигман, Т. В. Черни-
говская и др.) говорят о негативных последствиях глобальной “диджи-
тализации” общества.

Изучение этой проблемы началось недавно и потребует еще очень 
много времени, однако уже сейчас можно проследить, какие из ука-
занных выше изменений проявляются в процессе обучения студентов 
негуманитарных специальностей письменному общественно-полити-
ческому переводу и отрицательно сказываются на качестве письмен-
ных переводов. Представленный ниже перечень проблем не является 
исчерпывающим и сформирован на основе трехлетних наблюдений 
(2013–2016  гг.) за студентами 2–4  курсов Петрозаводского государ-
ственного университета, обучающихся по направлениям “История 
международных отношений” и “Международные отношения”. Группа 
наблюдения включала в себя 86 студентов в возрасте от 18 до 21 года 
с уровнем владения английским языком B1 и B2 по общеевропейской 
шкале языковой компетенции (CEFR). Для 2 из 86 студентов русский 
язык не являлся родным, однако, в ходе наблюдения не удалось выявить 
признаков того, что этот фактор каким-либо образом влияет на недо-
статки письменных переводов, обусловленные широким применением 
цифровых технологий. 

Одной из главных проблем, связанных с компьютеризацией обуче-
ния и доступностью интернет-ресурсов, является катастрофический 
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дефицит фоновых знаний. Это явление вполне объяснимо: зачем запо-
минать новые факты, когда в любой момент можно найти необходимую 
информацию в сети интернет? Ситуацию усугубляют и колоссальные 
информационные перегрузки студентов, которые ежедневно проводят 
в одном только мобильном интернете около полутора часов [5]. Вто-
рая серьезная проблема — это стагнация развития словарного запаса. 
Всемирная сеть интернет предлагает огромное количество лексикогра-
фических ресурсов, и в результате у студентов полностью пропадает 
потребность к запоминанию новых слов с использованием различных 
индивидуальных мнемонических приемов. Следующая трудность, воз-
никающая при обучении переводу, заключается в отсутствии у студен-
тов потребности анализировать структуру оригинального предложе-
ния и структуру текста в целом. Ведь собирать текст, как мозаику, из 
отдельных структурных единиц гораздо сложнее, чем “пропустить” его 
через сервис Google Translate. 

Таким образом, отсутствие всех перечисленных потребностей с само-
го начала обучения препятствует формированию навыков, являющихся 
основными компонентами переводческой компетенции: инференции, 
антиципации, переключения, сопоставления, переводческой трансфор-
мации и критической самооценки. В таких условиях не приходится даже 
говорить о соответствии студенческих переводов таким критериям оцен-
ки качества, как адекватность и эквивалентность [3, с. 293], поскольку 
студент не проходит все необходимые этапы процесса перевода (декоди-
рование, перекодирование и адаптация текста перевода) — за него это 
делает высокоразвитая компьютерная интеллектуальная среда. Студент 
не анализирует исходный текст, не прогнозирует переводческие трудно-
сти, не планирует стратегию перевода и переводческие трансформации 
и, что особенно важно, не способен контролировать качество итогового 
текста путем сопоставления его с оригиналом. 

Противопоставить что-либо такому внушительному комплексу 
проблем достаточно сложно; кроме того, решение перечисленных выше 
проблем требует очень серьезных временных затрат и высокой квалифи-
кации преподавателя. Так, например, работа над расширением словар-
ного запаса требует продуманного сочетания контекстного и изолиро-
ванного изучения новой и знакомой лексики [2], использования таких 
методов, как аналогия, сопоставление и противопоставление, а также 
выполнения большого количества упражнений на перефразирование, 
поиск синонимов и дифференциацию паронимов. Помимо конкретных 
упражнений, направленных на преодоление негативных факторов, пре-
пятствующих формированию переводческой компетенции, необходимо 
сделать процесс обучения максимально гибким за счет анализа индиви-
дуальных потребностей учащегося, тщательного изучения его индиви-
дуальных особенностей (прежде всего, особенностей его когнитивного 
стиля и формирующейся переводческой личности), а также выявления 
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и систематизации индивидуальных переводческих ошибок студентов 
с целью максимального использования их дидактического потенциала 
на протяжении всего периода обучения [1].

Важно помнить о том, что “диджитализация” — это процесс, нераз-
рывно связанный с глобализацией, следовательно, противопоставить 
ему мы можем и  должны только максимальную индивидуализацию 
взаимодействия студента и педагога. А это, помимо прочего, означает 
необходимость противопоставлять доступности информации ценность 
познания, усреднению качества — стремление к безупречности, а гло-
бальным образовательным тенденциям — максимальную дифференци-
ацию процесса обучения.
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Abstract
The paper focuses on negative impacts of society digitalization on teaching 

translation techniques to the students of non-linguistic majors. The results of 
a non-controlled informal observation enabled the author to draw parallels 
between certain factors inhibiting the development of translation skills and 
the symptoms of so-called “digital dementia” reported among young people, 
including gradual memory loss, concentration deficit, low level of self-control 
and slow cognitive tempo and the loss of the need for cognition. Under such 
conditions, the quality assurance of the students’ translation results requires 
a comprehensive set of measures aimed at stimulating students’ cognitive pro-
cesses through increasing the value of cognition and maximum individualiza-
tion of teaching and learning processes as opposed to global trends connected 
with digital technology development.

Key words: translation training, learner-centered teaching, digital demen-
tia, translation quality assurance.
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Изучение карты мира как неотъемлемый компонент 
формирования фоновых знаний  
в процессе обучения переводу

И. В. Барынкина
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Аннотация
Расширение международных контактов и сотрудничество на всех 

уровнях, политика интеграции России в мировое сообщество выдвигают 
перед высшей школой необходимость обеспечить рынок труда профес-
сиональными кадрами, которые эффективно работают в организациях, 
на предприятиях и других ведомствах, связанных с переводческой дея-
тельностью.

В предлагаемой статье рассматривается опыт работы при подготов-
ке будущих переводчиков по дисциплине “Профессиональный тренинг 
переводчика”.

Одной из задач этого предмета является формирование у студентов 
массива знаний англоязычных названий политико-географических реа-
лий современной карты мира, необходимых для осуществления комму-
никации, полноценной передачи речевого сообщения любого характера.

В итоге предполагается, что студенты значительно расширяют свои 
фоновые знания, что позволяет им осуществлять перевод в различных 
ситуациях реализации информационного обмена, межкультурной ком-
муникации в сферах международной, общественной, культурной и на-
учной жизни. 

Ключевые слова: фоновые знания, карта мира, политико-географиче-
ские реалии, межкультурная коммуникация, процесс обучения переводу.

Расширение международных контактов и сотрудничество на всех 
уровнях, политика интеграции России в мировое сообщество выдвигают 
перед высшей школой необходимость обеспечить рынок труда профес-
сиональными кадрами, которые эффективно работают в организациях, 
на предприятиях и других ведомствах, связанных с переводческой дея-
тельностью.

В предлагаемой статье рассматривается опыт работы по подготовке 
будущих переводчиков в рамках дисциплины “Профессиональный тре-
нинг переводчика”.

Одной из задач этого предмета является формирование у студентов 
массива знаний англоязычных названий политико-географических реалий 
современной карты мира, которые необходимы для осуществления комму-
никации, полноценной передачи речевого сообщения любого характера.
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Речь идет о формировании так называемых страноведческих фоно-
вых знаний, отсутствие или слабое владение которыми являются одним 
из источников переводческих трудностей. 

Причину недостатка страноведческих знаний у будущих студентов 
мы видим в низком уровне школьной подготовки по географии. Об этом 
свидетельствуют результаты международных олимпиад по географии 
(iGeo), где Россия никогда не занимала первых мест в командном за-
чете. Несмотря на тот факт, что олимпиада проводится с 1996 года, а в 
2015 году принимающей страной была Россия [3]. 

Содержание страноведческой фоновой информации предполагает, 
прежде всего, знания спе цифических фактов истории, государственно-
го и политического устройства нацио нальной общности, особенности ее 
географической среды, характерные предметы материальной культуры 
прошлого и настоящего, этнографические и фольклорные понятия и т.п. — 
то есть все то, что в теории перевода обычно именуют реалиями [1, с. 37].

Вопрос отбора информации, относящийся к категории исторических, 
географических, социально-политических фоновых знаний представля-
ет определенную сложность. Довольно трудно представить, что именно 
известно среднестатистическому представителю данного общества, на-
сколько и в каком объеме эта информация релевантна для межкультур-
ного взаимопонимания. 

На факультете иностранных языков Брянского государственного 
университета работа по формированию страноведческих фоновых зна-
ний начинается со второго семестра 1 курса и продолжается в течение 
первого семестра 2 курса в рамках дисциплины “Профессиональный 
тренинг переводчика”.

Студенты знакомятся с регионами мира, начиная со стран Европы, 
затем Азии, Ближнего Востока, стран Африки, Латинской Америки и т.д. 
и составляют “Краткий словарь стран мира”. Краткие сведения о каждой 
стране должны включать: географическое положение, климат, админи-
стративное деление, политическое устройство, столицу и главные города, 
официальный язык, денежную единицу, население, торгово-экономиче-
ское положение, данные о членстве страны в международных органи-
зациях, вероисповедание, основные достопримечательности. Раз в две 
недели студенты сдают зачет в устной форме.

Например: Iceland (Reykjavik)
1. The island in the Northern part of Europe 
2. Population — 321 857
3. Fishing, processing of fish, aluminium, strong energy industry 
4. Parliament Republic, Рresident — Guðni Thorlacius Jóhannesson (Гвюдни 

Торласиюс Йоуханнессон)
5. EU – ; UN +
6. Blue Lagoon, Asbyrgi canyon
7. The Evangelical Lutheran Church of Iceland
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На 2 курсе на первых же занятиях студентам предлагается список, 
состоящий из 400 географических названий (на английском языке). Ка-
ждую неделю студенты получают задание информационно-поискового 
характера (20 географических наименований) и составляют “Словарь 
географических объектов”. Необходимо найти подробную информацию 
о данных географических объектах на родном языке, включая интерес-
ные факты и события, чтобы знать о них как можно больше сведений. 
Затем отобрать по определенному алгоритму 10–12 предложений (на 
английском языке), составляющих основные данные о каждом географи-
ческом объекте для устного зачета, который проводится раз в 2 месяца.

Если это морской или речной объект, то информация о нем должны 
включать: географическое положение, исторические, физические и по-
литические сведения. 

Например, Аравийское море.
The Arabian Sea is located in the northwestern part of the Indian Ocean, 

situated between the Arabian Peninsula and the Indian subcontinent. The Sea 
provides an important link between the neighboring areas of Iran, the Ara-
bian Peninsula (including Yemen, Oman, United Arab Emirates), Pakistan, the 
Horn of Africa nations, and India. While the Arabian Sea played an historic 
role in trade, it continues to be a vital area for international shipping today. 
The Arabian Sea is considered to be one of the world’s busiest shipping lanes, 
primarily due to its proximity to the Red Sea and the Persian Gulf.

Если это исторический регион мира, то информация о нем должна 
включать помимо сведений о географическом положении, также инфор-
мацию о значении и переводе названия, краткую историческую справку, 
сведения культурно-исторического характера.

Например, Византия.
Byzantium. At the southern extremity of the Bosphorus stands a promon-

tory that juts out from Europe toward Asia, with the Sea of Marmora to the 
south and a long harbour known as the Golden Horn to the north. On this 
peninsula stood the ancient Greek city of Byzantium, which Constantine the 
Great enlarged considerably and formally christened ‘New Rome’ in A.D. 330.

The Byzantine Empire made great contributions to civilization: Greek lan-
guage and learning were preserved for posterity; the Roman imperial system 
was continued and Roman law codified; the Greek Orthodox church converted 
some Slavic peoples and fostered the development of a splendid new art dedi-
cated to the glorification of the Christian religion. Situated at the cross-roads of 
east and west, Constantinople acted as the disseminator of culture for all peo-
ples who came in contact with the empire. Called with justification ‘The City,’ 
this rich and turbulent metropolis was to the early Middle Ages what Athens 
and Rome had been to classical times. By the time the empire collapsed in 1453, 
its religious mission and political concepts had borne fruit among the Slavic 
peoples of Eastern Europe and especially among the Russians. The latter were 
to lay claim to the Byzantine tradition and to call Moscow the ‘Third Rome.’
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Раз в два месяца мы проводим заседания “Круглого стола”, где об-
суждаем проблемы, события, касающиеся того или иного региона мира. 
В качестве основных докладчиков, как правило, приглашаем препода-
вателей-историков, специалистов по этому региону мира, которые дают 
глубокий анализ ситуации. Всю подготовительную работу готовят сту-
денты старших курсов.

В рамках дисциплины “Профессиональный тренинг переводчика” 
студенты значительно расширяют свои фоновые знания. Это позволит 
им в будущем осуществлять перевод в различных ситуациях реализации 
информационного обмена, межкультурной коммуникации в сферах меж-
дународной, общественной, культурной и научной жизни.
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Abstract
The expansion of international contacts and cooperation at all levels, Rus-

sia’s integration policy into the international community put forward for the 
high school an objective need to provide the labor market with professional 
staff who work effectively in organizations, enterprises and other institutions 
related to the translation activity.

This article deals with the experience in the preparation of future translators 
on the subject “Professional translator training”.
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One of the objectives of this subject is to develop in students an array of 
specific knowledge of English names of the political and geographical realias 
of the modern world map required for the implementation of verbal commu-
nication of any kind. 

As a result, it is assumed that students greatly expand their background 
knowledge that allows them to act as translators in different situations of the 
implementation of information exchange, cross-cultural communication in 
the fields of international, social, cultural and scientific life.

Key words: background knowledge, world map, political and geographical 
realias, cross-cultural communication, translation teaching process.
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Формирование переводческого билингвизма  
в курсе иностранного языка:  

двуязычные переводческие упражнения

Т. Н. Беляева
Национальный исследовательский технологический университет 

“МИСиС”

Аннотация
Переводческий билингвизм и развитый механизм языкового пере-

ключения являются обязательными условиями деятельности переводчи-
ка, следовательно, их создание — цель обучения студентов-переводчи-
ков. В условиях весьма ограниченного объема занятий по переводческим 
дисциплинам в программе бакалавриата на занятиях по иностранному 
языку целесообразно использование двуязычных упражнений, изначаль-
но разработанных для тренировки переводчиков-синхронистов. Направ-
ленные на развитие навыка межъязыкового переключения, такие упраж-
нения могут быть составлены на основе словосочетаний общенаучной 
лексики, которые, по большей части, имеют однозначные соответствия 
в двух языках. Такого рода упражнения могут служить также для активи-
зации использования лексики и словосочетаний русского общенаучного 
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языка и формированию у студентов локального билингвизма в рамках 
языка общенаучной сферы, что является условием успеха при последу-
ющем обучении устному переводу.

Ключевые слова: переводческий билингвизм, межъязыковое пере-
ключение, двуязычные упражнения.

То, что будущий переводчик должен, прежде всего, овладеть ино-
странным языком на высоком уровне, не вызывает сомнений даже у не-
специалистов, поэтому студенты бакалавриата, планирующие в даль-
нейшем специализироваться в области перевода, получают серьезную 
предварительную языковую подготовку, с использованием самых со-
временных образовательных технологий и учебников. Акцент в процес-
се занятий при этом делается на использовании именно иностранного 
языка, фактически использование родного языка на занятиях оказы-
вается под запретом. Такой подход к изучению иностранного языка 
хорошо готовит обучающихся к общению в иноязычной среде, однако 
в курсе иностранного языка для будущих переводчиков методы долж-
ны быть ориентированы на подготовку студентов к выполнению роли 
посредников в общении между носителями двух языков. Определяя 
профессиональные требования к переводчику, И. С. Алексеева подчер-
кивает, что “переводчик должен обладать знанием иностранного языка 
на уровне, близком к билингвизму…” [1, с. 38]. Таким образом, профес-
сиональная пригодность переводчика определяется в зависимости от 
того, на каком уровне он владеет двумя языками, поскольку переводит 
он все-таки по большей части на родной язык. Профессиональное вла-
дение двумя языками, по В. Н. Комиссарову, означает “умение находить 
и соотносить коммуникативно-равноценные средства данных языков 
для выражения мыслей с учетом особенностей конкретного акта об-
щения.” [2, с. 80]. Кроме того, непременным атрибутом переводческой 
компетенции специалисты называют способность быстро отыскивать 
верные соответствия и соотносить языковые единицы двух языков, 
переходя от восприятия оригинального сообщения к воспроизведе-
нию его средствами другого языка, для чего необходимы автоматизм 
языковых замен и развитая способность к межъязыковому переключе-
нию, то есть такие умения и навыки, которые могут развиваться только 
в условиях двуязычной языковой среды. Уровень развития перевод-
ческого билингвизма в процессе обучения определяется накоплением 
переводческих соответствий через постоянные двуязычные речевые 
действия в рамках контекста и ситуации, подчеркивает Т. С. Серова [3], 
говоря о необходимости “постоянных двуязычных речевых действий 
как средства накопления переводческих соответствий, прежде всего на 
лексическом уровне”. Таким образом, если профессиональные качества 
переводчика в значительной степени определяются его способностью 
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свободно оперировать языковыми средствами двух языковых систем, 
то языковая подготовка будущих переводчиков в области иностранных 
языков не может быть ограничена развитием у студентов способности 
к свободному общению на неродном языке. Для подготовки к профес-
сиональной переводческой деятельности необходимо использовать 
в процессе обучения такие методы, которые способствуют развитию 
переводческого билингвизма, и введение двуязычных упражнений на 
занятиях по иностранным языкам оказывается настоятельной необ-
ходимостью. 

Совершенно очевидно, что полного параллелизма двух языковых 
систем, которыми владеет билингв, быть не может, ведь даже носители 
какого-либо языка не владеют всеми его функциональными стилями 
в одинаковой степени. Однако сбалансированное переводческое дву-
язычие (термин Т. С. Серовой), которое может стать основой для по-
следующего обучения студентов в курсе перевода, вполне может быть 
создано для определенной сферы деятельности, обслуживаемой двумя 
языками, которыми владеет студент, условно называемый билингвом. 
Такое переводческое двуязычие можно было бы назвать локальным. 
При выборе сферы функционирования языка, которая может стать 
основной при попытке создания такого рода локального билингвизма, 
исходить нужно, скорее всего, из предполагаемой сферы применения 
профессиональных знаний и умений, полученных студентом на заня-
тиях. Нет сомнений, что чрезвычайно востребованным на рынке пе-
реводческий услуг остается научно-технический перевод. Вероятность 
того, что выпускнику отделения перевода придется работать с устными 
и письменными научно-техническими текстами, весьма высока. Поэто-
му выбор языка общенаучного описания в качестве локального участка 
для формирования сбалансированного билингвизма представляется 
очень оправданным. 

На отделении лингвистики НИТУ “МИСиС” при обучении иностран-
ным языкам предусматривается специализация в научно-технической 
области. Студенты программы бакалавриата после общеязыковой под-
готовки в течение первых двух лет обучения в последующие два года 
работают над освоением языка общенаучного описания, совершенствуя 
устные и письменные языковые навыки на материале научных текстов. 
На третьем году обучения параллельно с этим последним языковым кур-
сом изучается курс письменного перевода, на четвертом году — курс 
устного перевода. Таким образом, при введении двуязычных упражне-
ний в систему обучения иностранному языку, курс иностранного языка 
и курс перевода могут дополнять друг друга. С одной стороны, повторе-
ние двуязычных речевых действий на занятиях языкового курса и ока-
зывается средством накопления переводческих соответствий, что, по 
определению Т. С. Серовой, отражает степень развития переводческого 
билингвизма. С другой стороны, решающим фактором при оценке сте-
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пени сбалансированности двух языковых систем, безусловно, является 
способность успешно и свободно применять накопленные параллельные 
переводческие соответствия в ситуации перевода. 

Предлагаемая в настоящей работе система двуязычных упражнений 
основана на методике, предложенной Андреем Фалалеевым, преподава-
телем синхронного перевода в Высшей школе перевода Монтерейского 
института (MIIS). Предлагаемые А. Фалалеевым упражнения ориентиро-
ваны на накопление лексических соответствий и преодоление переводче-
ских проблем, главным образом таких, которые вызваны структурными 
расхождениями русского и английского языка на уровне малого синтак-
сиса и, в некоторых случаях, на уровне предложения. Регулярное выпол-
нение таких упражнений, безусловно, способствует развитию речевой 
реактивности и способности в быстрым структурным трансформациям, 
что совершенно необходимо при выполнении синхронного перевода. Ма-
териал упражнений не ограничен какой-либо тематикой, словосочетания 
подобраны в случайном порядке и относятся к самым разным сферам 
деятельности. Примеры простейших упражнений А. Фалалеева приве-
дены ниже в таблицах.

Таблица 1.
Упражнение “зеленое яблоко” 

Sports car Спортивная машина

Furniture store Мебельный магазин

Goose liver Гусиная печень

Pocket watch Карманные часы

Special invitation Особое приглашение

Таблица 2.
Упражнение “переворот” 

Blood plasma Плазма крови

Risk group Группа риска

Treasure island Остров сокровищ

Security service Служба безопасности

Lie detector Детектор лжи

Упражнения выполняются вслух; прослушав английский оригинал, 
студент должен произнести свое соответствие, после чего он прослуши-
вает предлагаемый в упражнении вариант. 

Упражнения А. Фалалеева доказали свою эффективность при об-
учении синхронных переводчиков, однако, как становится очевидно 
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при внимательном рассмотрении, применением в этой области их по-
тенциал далеко не исчерпан. Фактически, эти упражнения используют 
повторение речевых действий. Однако в том виде, в каком их предла-
гает автор, повторяемые речевые действия не могут служить разви-
тию локального переводческого билингвизма из-за большого разно-
образия и разнородности используемого языкового материала. Если 
аналогичную методику применить, использовав материал научно-тех-
нической сферы, сходные упражнения могут быть использованы для 
создания и накопления параллельных англо-русских переводческих 
соответствий, необходимых для формирования у студентов способно-
сти свободно оперировать теми языковыми средствами двух языков, 
которые обслуживают выбранную сферу деятельности. Язык общена-
учного описания и терминология представляют собой, на наш взгляд, 
идеальный материал для создания такого рода упражнений, поскольку 
межъязыковые лексические соответствия в данной сфере представлены 
по большей части эквивалентами, а не вариантными соответствиями; 
последние, если и существуют, часто оказываются стилистически рав-
ноправными. 

Для создания предлагаемых упражнений требуется классификация 
общенаучного языкового материала по структурным признакам и со-
здание перечней однотипных языковых единиц. Такими единицами, на-
пример, могли бы быть 1) словосочетания, не требующие структурной 
перестройки при передаче на русском языке, типа geometric progression; 
2) сочетания, требующие структурной перестройки при передаче на 
русском языке, типа particle lifetime; 3) сочетания глагола с дополне-
нием, типа suggest an analogy; 3) предложения типа SVO: the number is 
divisible by 6.

Упражнения, созданные по данной методике, могут быть размеще-
ны на образовательной платформе и использованы как инструмент так 
называемого смешанного обучения. Хотя польза от регулярного выпол-
нения предлагаемых упражнений, при накоплении межъязыковых со-
ответствий, несомненно, может обнаруживаться даже при выполнении 
студентами письменных переводов, наиболее заметными результаты 
могут быть на начальном этапе обучения устному переводу, поскольку 
в данном случае можно говорить об опережающем формировании пере-
водческих умений и навыков. Такие упражнения могут помочь развитию 
автоматизма языковых замен и способности к межъязыковому пере-
ключению, что является существенной характеристикой билингвизма 
профессионального переводчика.
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Being bilingual and able to switch between the languages is essential for 

an interpreter and, thus, developing such abilities has to be a goal of a foreign 
language course for interpreting students. Code switching exercises normally 
used for training simultaneous interpreters can be adapted and incorporated in 
a foreign language course to form the bilingual basis for subsequent interpreter 
training. Having mostly one-to-one correspondence in different languages, 
academic and scientific language word combinations easily lend themselves 
to such an approach. Code switching exercises based on corresponding Eng-
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the course of English language while forming their local bilingualism in the 
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Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С. П. Королева

Аннотация
В статье рассматривается практика художественного перевода со сту-

дентами-лингвистами старших курсов на материале постмодернистского 
романа британского писателя Джулиана Барнса “История мира в 10½ гла-
вах”, основывающаяся на предпереводческом анализе текста, учитывающем 
адекватное оригиналу восприятие переводчиком таких составляющих ху-
дожественного произведения, как жанр, литературное направление, вре-
мя создания, индивидуальный стиль автора. Понимание смысловых ли-
тературных и языковых особенностей англоязычной прозы конца 20 века 
в отличие от произведений других направлений и эпох влияет на выбор 
переводческой стратегии, позволяющей достичь максимальной эквива-
лентности текстов на исходном языке (ИЯ) и переводящем языке (ПЯ).

Ключевые слова: перевод, художественный перевод, постмодернизм, 
переводческая стратегия, смысл и значение.

Роман “История мира в  10  ½ главах” (1989) современного бри-
танского писателя Джулиана Барнса (одно из произведений проек-
та “Современная английская литература в российских вузах” фонда 
Оксфорд-Россия) был выбран в  качестве практического материала 
для курса “Художественный перевод” со студентами 4 года обучения 
направления подготовки “Лингвистика” Самарского университета 
(Прим.: Более подробно с произведениями проекта можно познако-
миться в статье Хьюитт К. Современный английский роман в контексте 
культуры. Комментарий как форма преподавания // Вопросы литера-
туры. 2007. № 5 [Электронный ресурс] URL: http://magazines.russ.ru/
voplit/2007/5/h3.html (дата обращения: 20.03.2017)). Первый — подго-
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товительный — этап работы включал обсуждение понятий “художе-
ственный перевод” и “художественный текст”, вдумчивое прочтение 
и понимание особенностей произведения Барнса, предпереводческий 
анализ текста для выбора переводческой стратегии, позволяющей до-
стичь в дальнейшем “структурно-семантической эквивалентности раз-
ноуровневых единиц перевода” [5, с. 10]. 

Художественный перевод представляет собой творческую интел-
лектуальную деятельность, требующую не только отличного владения 
языками оригинала и перевода, но и фундаментальных экстралингвисти-
ческих знаний. В ходе этой деятельности переводчик выступает в роли 
медиатора в  процессе “однонаправленной коммуникации” (“one-way 
communication”) [2, p. 169]. Ключевая задача при этом передать смысл 
текста на ИЯ смыслом текста на ПЯ. О том, что “Sensum de sensu” явля-
ется основополагающим принципом перевода, писал ещё Святой Иеро-
ним — “небесный покровитель и духовный наставник переводчиков” — 
в “Письме Паммахию. О наилучшем способе переводить” [3, с. 72].

Для достижения адекватности перевода художественного текста 
помимо герменевтического анализа необходимо понимание эстети-
ческого воздействия, задуманного автором произведения. По мнению 
Ю. П. Солодуба “тексты художественных произведений … являются це-
лостными сверхфразовыми единствами, характеризуемыми общностью 
идейно-тематического содержания, или общностью темы и интенций 
автора. Однако основной функцией этих текстов является не информа-
ция, объединяющая все функционально-стилевые разновидности тек-
стов литературного языка, а эстетическое воздействие на читателей” 
[5, с. 19]. На основании этой функции текст художественной литературы 
сближается с произведениями других видов искусства, например, музы-
ки и живописи. 

Глава 5 романа Барнса — “Shipwreck” (“Кораблекрушение”) — при-
ходящаяся на середину повествования, описывает бедствие и спасение 
15 выживших из 167 членов команды французского фрегата “Медуза”, 
севшего на мель у берегов Сенегала 2 июля 1816 г. и потерпевшего круше-
ние. Вторая часть этой главы начинается с mise en abyme (“работа в рабо-
те”) [3, p. 250] — вшитой в переплет книги репродукции картины Т. Же-
рико “Плот Медузы”, художественно переосмысляющей катастрофу. Тема 
полотна Жерико сливается с основными темами и мотивами произведе-
ния Барнса: выживания, выбора, возможности спасения. Эстетическое 
воздействие живописного творения дополняет влияние литературного. 
Эстетика при воссоздании этого катастрофического события возникает 
за счет “внутреннего контраста тягостного для [реципиента] восприя-
тия изображенного и безусловного понимания того, что только такая 
форма отображения данного явления и есть самая совершенная, самая 
прекрасная, самая лучшая для такого именно негативного воздействия, 
соответствующего замыслу художника” [5, с. 20]. 
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Помимо проникновения в смысл и эстетику романа Барнса необхо-
дим учёт следующих особенностей: жанр, литературное направление, 

“идейно-тематическое содержание подлинника, интенции автора”, “об-
разная система”, “этнокультурные компоненты оригинала”, авторский 

“идиолект” [5, с. 8, 24]. 
Произведение Барнса — истинный пример постмодернизма — игри-

вое, ироничное, богатое структурным и языковым своеобразием (“pure 
example of ‘post-modernism’: playful, ironic, full of narrative tricks” [4, c. 5]), 
фрагментарное, гетероглоссное, сочетающее разные жанры, функцио-
нальные стили. Роман состоит из 10 разнохарактерных по содержанию 
и хронотопу новелл, объединенных свойственными постмодернистской 
традиции темами, мотивами и образами, проходящими сквозь весь текст. 
Темы переосмысления власти, канона, догмы, христианских “великих 
доктрин” (“grand narrative”), “смерти Бога”, “конца истории” (“end of 
history”), искусства составляют идейно-тематическое содержание ро-
мана и ведут к основной его идее [3]. Она выражается в “человеческом 
стремлении выжить, восходящем к Ною и временам, предшествовавшим 
ему” (“the human urge to survive goes back to Noah and earlier”) [4, c. 11]. 
Вся история человечества связана с этим стремлением, на фоне её ката-
строф уцелеть человеку помогают состояние надежды и чувство любви. 
С осевой идеей связаны спаивающие повествование мотивы и образы. 
Когезии текста романа служит мотив деления на “чистых” и “нечистых”, 
угнетающих и угнетённых, представленный образами антропоморфного 
мира животных на Ноевом ковчеге, Бога и библейских патриархов. Веду-
щий мотив катастрофы и выживания в море реализуется через образные 
ряды “потоп — море — река — океан”, “корабль — Ковчег — лодка — 
лайнер — дом”, а также образ воды как вездесущей стихии и любви как 
спасательного жилета в пучине истории.

Своеобразие авторского “идиолекта” проявляется в резкой смене 
тональности (с серьёзной на ироничную, с недосказанности на прямо-
линейность), стилей (художественный употребляется наряду с офици-
ально-деловым, научным, публицистическим, разговорным). Лексика 
разных стилей используется в рамках предложения, абзаца, семанти-
чески единого фрагмента текста. Характерное для постмодернизма пе-
реосмысление авторитетов и канонов связано с изображением власти, 
часто нелогичной, обрушивающей “необоснованный гнев” (“unrea-
sonable wrath”) [5, c. 52] на подчинённых, символизируемой образом 
Бога в романе. В тексте это проявляется использованием библеизмов 
(и аллюзиями к тексту Библии), латинских выражений, сленга, просто-
речий, разговорных выражений, идиом, иностранных заимствований, 
терминологии. 

Фрагмент главы 7 — “Three Simple Stories” (“Три простые истории”) — 
трактует библейскую притчу о пророке Ионе и растении, давшем ему 
тень: “As if this wasn’t enough, God, tireless to prove himself top dog, now 
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pulled a fancy parable on his minion. First he made a gourd spring up to protect 
Jonah from the sun (by ‘gourd’ we are to understand something like the castor-
oil plant or Palma Christi, with its rapid growth and all-sheltering leaves); then, 
with no more than a wave of the silk handkerchief, he sent a maggot to destroy 
the said gourd, leaving Jonah painfully exposed to the heat. God’s explanation 
of this little piece of street theatre ran as follows: you didn’t punish the gourd 
when it failed you, did you; and in the same way I’m not going to punish 
Nineveh” [1, p. 210] (выделено курсивом мной. — Е.В.).

Приведенный отрывок иллюстрирует смысловой и  эстетический 
эффект (эффект комического) создаваемый использованием лексики 
различных пластов в  едином смысловом пространстве. Религиозная 
лексема — God (Бог) — определяется через неформально-разговорную 
идиому — top dog (хозяин положения) — по отношению к субъекту, на-
званному лексемой minion. Согласно “Англо-русскому словарю общей 
лексики” на платформе ABBYY Lingvo x5 minion имеет следующие значе-
ния: “1. любимец, баловень; 2. подчинённый, слуга, приспешник; 3. под-
халим, льстец”. Презрительная коннотация лексемы явно выражена во 
втором и третьем значениях. Под minion подразумевается Jonah (Иона). 
Иона не выполнил поручение Бога предупредить жителей Nineveh (Ни-
невии — древний город в Ассирии, на территории современного Ирака) 
о каре Господа. В приведенном отрывке используя термины ботаники — 
gourd (тыква, любое растение из рода тыквенных), castor-oil plant (кле-
щевина обыкновенная) — и их латинское соответствие — Palma Christi 
(ладонь Христа) — голос повествователя, с одной стороны, продолжает 
спор св. Иеронима с “тыквенниками” [3, p. 54], а с другой, указывает на 
подмену понятий во властном дискурсе. Зоологический термин — maggot 
(личинка) — используется при повествовании о назидании Господа Ионе 
и лишении пророка растительного укрытия от зноя.

В главе 1 романа — “Stowaway” (“Безбилетный пассажир”) — исполь-
зование латинских терминов из энтомологии — xestobium rufo-villosum 
(точильщик пёстрый), anobium domesticum (точильщик) — позволяет не 
раскрывать идентичность повествователя до конца новеллы, создавая 
эффект “саспенс”. И только последнее слово главы — зоологический тер-
мин woodworm (личинка древоточца) — раскрывает, от чьего лица вёлся 
нетривиальный рассказ библейской притчи о Ноевом ковчеге с точки 
зрения животных, участвовавших в этом путешествии. 

После анализа смысловых и языковых особенностей произведения на 
втором этапе работы с текстом за отведенное для семинарских занятий 
и самостоятельной работы время (22 часа) учащиеся выполняли рефера-
тивный перевод глав романа и художественный перевод отдельных его 
фрагментов. На третьей — завершающей — стадии студенты сравнива-
ли свои работы с трудом профессионального переводчика В. О. Бабкова, 
переведшего на русский язык “Историю мира в 10 ½ главах”, опублико-
ванную впервые в “ИЛ” № 1 в 1994 г. 
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Abstract
The article is devoted to the practice of literary translation with the 

senior students of Linguistics on the material of postmodern novel “History 
of the World in 10 ½ Chapters” by British writer J. Barnes. The practice is 
based on pre-translation text analysis grounding on the adequate percep-
tion of such components of an original literary work as a genre, literary 
school, creation time and the author’s individual style by a translator. The 
understanding of sense-carrying literary and linguistic peculiarities of the 
English prose of the late 20th century as distinct from the works of other 
directions and epochs determines the choice of a translation strategy due 
to which the maximum equivalence between a source text (ST) and target 
text (TT) can be achieved.

Key words: translation, literary translation, postmodernism, translation 
strategy, sense and meaning.
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Стратегии перевода  
поэтических текстов

Н. В. Вороневская
МГИМО МИД России

Аннотация
В данной работе мы обратимся к рассмотрению некоторых установок 

представителей американской переводческой школы конца XX и начала 
XXI вв. Материалом для сопоставительного анализа переводческих стра-
тегий послужили переводы на английский язык немецкой поэзии. Как 
показал наш анализ, наряду с общей тенденцией распространения проза-
ического перевода поэзии в США, в Америке так же существуют много-
численные группы переводчиков, которые стремятся переводить, напри-
мер, рифменную поэзию, сохраняя не только ее содержание, но и форму. 
К таким переводчикам относится профессор философии из университета 
штата Орегон Р. Фуртак, который выполнил переводы “Сонетов к Орфею” 
Р. М. Рильке, воссоздав многие особенности рифм оригинала. Английский 
перевод Р. Фуртака отражает не только особенности рифм лирического 
цикла Р. М. Рильке, но также и их уникальную музыкальность. 

Ключевые слова: переводческие стратегии, поэтический текст, аме-
риканские переводчики.

Проблема переводческих стратегий по-разному решается в нацио-
нальных школах перевода. Это в значительной мере обусловлено истори-
ей развития перевода в той или иной стране, приверженностью авторов 
поэтических произведений к рифменной поэзии или верлибру, тради-
циями перевода в конкретной стране. Подобные различия особенно 
заметны при анализе переводов одного и того же автора носителями 
разных языков. Однако нередко значительные различия существуют и в 
переводческих школах одной страны.

По необходимости коротко остановимся на некоторых творческих 
установках представителей американской переводческой школы конца 
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XX и начала XXI вв. Материалом для сопоставительного анализа пере-
водческих стратегий послужили переводы на английский язык лирики 
австрийского поэта Р. М. Рильке. 

Одним из видных представителей американской переводческой шко-
лы второй половины XX века является Роберт Блай, признанный ав-
торитет в области теории, практики и критики поэтического перевода. 
Переводческое наследие Р. Блая велико: он “открыл” американским чи-
тателям многих поэтов древнего Востока, Латинской Америки и Европы. 
В книге “Восемь ступеней перевода” Роберт Блай подробно излагает свои 
принципы поэтического перевода на примере XXI сонета первой части 

“Сонетов к Орфею” Р. М. Рильке [1, с. 15].
В частности, Р. Блай справедливо полагает, что перед любым перевод-

чиком поэзии всегда стоит непростая задача: как в процессе перевода со-
хранить форму и содержание оригинала, чем можно пожертвовать и что 
нужно сохранить? В переводческой системе Р. Блая главное — содержание 
переводимого произведения, а не его форма. Не являясь сторонником ис-
пользования рифм в поэзии, он критически относится к переводам, вы-
полненным на английском языке с использованием конечных рифм. Это, 
прежде всего, переводы “Сонетов к Орфею”, выполненные британским пе-
реводчиком Дж. Б. Лейшманом. Р. Блай считает, что в английском варианте 
не следует сохранять конечные рифмы оригинала, так как американский 
читатель не привык к рифменной поэзии, и поэтому ради сохранения со-
держания оригинала можно пожертвовать его формой. Нам трудно согла-
ситься с таким мнением переводчика. На наш взгляд, в переводе должно 
быть по возможности сохранено все, что есть в оригинале: как на содержа-
тельном уровне, так и на уровне формы, и в особенности, когда переводчик 
имеет дело с рифменной поэзией, как у Р. М. Рильке. 

Прозаические переводы “Сонетов к Орфею” Р. М. Рильке выполни-
ли и другие американские переводчики, такие как М. Д. Хертер Нортон, 
У. Гэсс, Э. Сноу и Ч. Хейзелофф. Эти переводчики также сосредоточили 
свое внимание только на воспроизведении содержания “Сонетов к Ор-
фею”, без учета оригинальной формы стихотворений в переводах на ан-
глийский язык. Мы полагаем, что творческие установки этих перевод-
чиков не могут привести к созданию адекватного перевода поэтического 
произведения, то есть текста содержательно, эстетически и функцио-
нально равноценного оригиналу, максимально полно и без искажений 
воссоздающего оригинал на языке перевода. 

Несмотря на стремление этих и  некоторых других американских 
переводчиков жертвовать формой поэтического произведения ради 
сохранения его содержания, творчество таких поэтов и  переводчи-
ков Р. М.  Рильке в  США как К.  Пичфорда, Р.  Хантера, Ст.  Митчелла, 
У. Барнстоуна, Гр. Гуда, Р. Э. Фуртака наглядно демонстрирует противо-
положное направление в развитии поэтического перевода в США. Пред-
ставители данного направления считают, что при переводе поэзии нужно 
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стараться воссоздать содержание оригинала в единстве с его формой, при 
этом сохраняя культурную аутентичность оригинала.

Так, например, в предисловии к своим переводам “Сонетов к Орфею” 
Р. М. Рильке американский поэт и переводчик Р. Э. Фуртак прямо ука-
зывает на необходимость воссоздания в переводе следующих составля-
ющих оригинала: фонетических, просодических, рифмических, лекси-
ко-семантических, стилистических и синтаксических, композиционных 
и эмоционально-экспрессивных. Он полагает, что данные составляющие 
поэтического текста должны быть так или иначе воссозданы в переводе, 
чтобы соответствовать подлиннику. Р. Э. Фуртак достаточно критично 
высказывается о возможности перевода рифменной поэзии прозаиче-
ским текстом, и, на наш взгляд, совершенно обоснованно критикует пе-
реводы “Сонетов к Орфею” Р. М. Рильке, выполненные Р. Блаем и У. Гэс-
сом. 

Р. Э. Фуртак справедливо обращает внимание на то, что ритм, размер, 
рифма, тип чередования рифм, звукопись — это те особенности формы, 
которые сочетаясь, придают “Сонетам к Орфею” Р. М. Рильке особую 
музыкальность. По мнению этого переводчика, ни в каком другом тек-
сте форма не имеет такого важного значения, как в поэзии, а особен-
но — в сонетах, и, следовательно, форма сонетов должна быть воссоздана 
в переводе [2, с. 9]. 

Как известно, поэтический перевод включает в себя непредсказуемое 
количество трансформаций в возможной проекции исходного текста на 
язык перевода через восприятие переводчика. Некоторые трансформа-
ции такого порядка определены не только межъязыковыми связями, но 
и культурными, и даже персональными предпочтениями переводчика, 
которые не всегда ведут к успеху. Но в поиске пути трансформации ино-
странной картины мира во что-либо инокультурное всегда есть и уда-
чи. В этом смысле основной функцией поэтического перевода является 
межкультурная коммуникация. А межкультурная задача поэтического 
перевода может быть сформулирована следующим образом: переводить 
произведение с одного языка на другой следует такими средствами, что-
бы терять как можно меньше культурной аутентичности оригинала, од-
новременно сохраняя как можно больше его межкультурный смысл. Зна-
чит, любой перевод — социально-обусловлен, и, обращаясь к творчеству 
выше перечисленных нами поэтов и переводчиков в США, необходимо 
не только учитывать их переводческую манеру, но и ту социальную среду, 
в которой они творили. 

В США рифменная поэзия не распространена, и большинство поэ-
тических произведений выполнено верлибром. Однако, как показал наш 
по необходимости краткий анализ некоторых переводческих установок 
американских переводчиков, наряду с общей тенденцией распространения 
прозаического перевода поэзии в США, в этой стране так же существует 
многочисленная группа переводчиков, которая считает, что хотя абсолют-
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ная тождественность оригинала и перевода недостижима, это не может 
препятствовать осуществлению межъязыковой коммуникации, при ус-
ловии сохранения в переводе единства содержания и формы оригинала. 
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Abstract
This paper deals with some questions connected with strategies of trans-

lating poetry in the USA in the end of the XXth and the beginning of the 
XXIst centuries. English translations of German poetry are analyzed. As our 
analysis has shown, along with the general tendency for the prosaic translation 
of poetry to spread in the USA, there are also numerous groups of translators 
in America who seek to translate, for example, rhymed poetry, preserving not 
only its content, but also its form. Such translators include Professor of Philos-
ophy from the University of Oregon R. Furtak, who performed translations of 

“Sonnets to Orpheus” R. M. Rilke, recreating many features of the rhyme of the 
original. The English translation by R. Furthak reflects not only the features of 
the rhymes of the lyrical cycle of RM Rilke, but also their unique musicality.
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Когнитивная лингвистическая теория юридического 
перевода на основе электронных русско-английских 

текстовых корпусов

C. C. Дикарева, О. Г. Чернявская
Таврическая академия 

Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского 

Аннотация
Рассматриваются когнитивные и корпусные измерения лингви-

стической теории юридического перевода. Актуальность и научная 
новизна определяется оригинальной когнитивной парадигмой теории 
юридического перевода, практическая значимость состоит в модифи-
кации методов обучения иностранным языкам за счет инструмен-
тария современной корпусной лингвистики и корпусной дидактики. 
Представленная теория опирается на когнитивное моделирование 
правовой деятельности и  верификацию модели на основе данных 
больших лингвистических корпусов. Определены этапы образова-
тельных сценариев обучения юридическому переводу в дискурсивном 
формате “преподаватель — студент-исследователь”. Результаты кор-
пусно-ориентированных проектов внедрены в учебный процесс в Тав-
рической академии КФУ имени В. И. Вернадского (2014–2015 учебный 
год).

Ключевые слова: когнитивная лингвистика, корпусная лингвистика, 
юридический перевод, Национальный корпус русского языка, параллель-
ный русско-английский подкорпус, корпусная дидактика.

Предварительные замечания
Современное сетевое пространство представляет собой удобную 

цифровую среду для деятельности переводчика правовой коммуни-
кации. В центре предлагаемой статьи находятся новые лингвистиче-
ские технологии, которые оказывают влияние на развитие когнитив-
ной лингвистической теории юридического перевода с применением 
методик корпусной лингвистики и корпусной web-дидактики при 
обучении бакалавров англо-русскому и русско-английскому перево-
ду юридических текстов. Актуальность и практическая значимость 
заключается в модификации образовательных технологий не толь-
ко на базе лексикографических ресурсов, но и параллельных линг-
вистических корпусов. Детально описаны этапы образовательных 
сценариев обучения юридическому переводу в режиме диалога “пре-
подаватель — студент-исследователь”. Результаты внедрены в учеб-
ный процесс в Таврической академии КФУ имени В. И. Вернадского 
(2014–2015 учебный год).
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Когнитивные принципы теории юридического перевода
Когнитивной доминантой теории юридического перевода является 

культурный концепт “ПРАВО”. “Быть может, именно через право, — пи-
шет С. С. Алексеев, — воплощается главное, что заложено в предназна-
чении культуры, — потенциал накопленных духовных богатств, при-
званных и способных оградить и защитить человека от непреклонных 
демонических сил природы и общества” [1, с. 58]. Ценностный потенциал 
права реализуется в межкультурной правовой коммуникации на разных 
языках и в разных правовых полях. Успешность межкультурной пра-
вовой коммуникации зависит от адекватности юридического перевода. 
Юридический перевод представляет собой разновидность лингвистиче-
ского перевода. В толковом переводоведческом словаре Л. Л. Нелюбина 
выделяется три возможных толкования лингвистической теории перево-
да: научное описание процесса перевода как межъязыковой трансформа-
ции; сопоставительная лингвистика (макролингвистика) текста; сопоста-
вительное изучение семантически тождественных разноязычных текстов 
[7, с. 90]. В соответствии с первым толкованием, лингвистическая теория 
юридического перевода представляет собой научное описание процесса 
перевода правовой коммуникации как межъязыковой трансформации. 
Процесс юридического перевода относится к специальной переводче-
ской деятельности. В свою очередь, юридический перевод представляет 
собой тип информационного перевода, который обслуживает правовую 
отрасль знаний. 

В статье С. С.  Дикаревой, О. Г.  Чернявской “Язык права в  интер-
нет-коммуникации: когнитивные и прагматические измерения” отме-
чается необходимость лингвистического мониторинга юридических 
интернет-ресурсов; изучение когнитивных установок создателей web-
ресурсов и прагматических составляющих информации [4]. В данной 
статье исследуется перспектива корпусных технологий для обучения 
англо-русскому юридическому переводу бакалавров. Ниже описаны об-
разовательные сценарии, методика составления которых разработана 
в статье C. C. Дикаревой, А. А. Батуриной, А. Е. Дикарева [3]. 

Образовательные сценарии  
научно-исследовательских проектов студентов
В сценариях гуманитарного образования важную роль приобре-

тает корпусная грамотность студентов. Под корпусной грамотностью 
понимается знание базовых понятий, методов и технологий корпус-
ной лингвистики; изучение и обобщение основных способов и этапов 
создания корпуса; типология интернет-корпусов и оценка качества 
корпусов [3]. Оценка качества интернет-корпусов требует дополни-
тельных статистических исследований [5]. Корпусная грамотность 
представляет собой лингвоспецифическую платформу обучения ба-
калавров-гуманитариев. 
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Цель корпусно-ориентированного проекта состоит в моделировании 
переводческой деятельности на основе данных словарей и лингвистиче-
ских корпусов. В программе участвуют студенты Крымского федераль-
ного университета им. В. И. Вернадского. Конкретные задачи исследо-
вания — сопоставительное изучение особенностей функционирования 
лексемы распоряжение и её английских эквивалентов в речевых ситуа-
циях русского и английского языков. Анализ переводных соответствий 
лексемы распоряжение проводится с использованием данных Националь-
ного корпуса русского языка (далее НКРЯ) [URL: http://ruscorpora.ru]. 

Научная гипотеза: когнитивный диссонанс значений лексемы рас-
поряжение в задачах русско-английского перевода. Пути решения про-
блемы: использование корпусного инструментария. Режимы поиска: 
лексико-грамматический поиск контекстов употребления всех слово-
форм лексемы распоряжение и поиск точных форм (устойчивых пред-
ложно-именных конструкций в распоряжение и в распоряжении. 

Образовательный сценарий включает в себя 5 этапов. 
Этап 1. Лексикографический анализ лексемы распоряжение. 
Этап 2. Исследование лексемы распоряжение в основном подкорпусе 

НКРЯ.
Этап 3. Определение эквивалентов лексемы распоряжение в англий-

ском языке.
Этап 4. Контрастивное исследование перевода лексемы распоряже-

ние на английский язык на основе параллельного русско-английского 
подкорпуса НКРЯ. 

Этап 5. Подведение итогов корпусной верификации лексикографиче-
ских данных для задач русско-английского перевода.

Ниже приводится образец поэтапного выполнения образовательного 
сценария. 

Этап 1. Студентам предлагается использовать лексикографический 
источник “Словарь русского языка” под редакцией А. П. Евгеньевой (Ма-
лый академический словарь в 4-х томах, Том 3.) [8]. В данном словаре 
отражены два значения лексемы. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ, — я, ср. 1. Действие по знач. глаг. распорядиться — 
распоряжаться <…>. 2. Указание о выполнении чего-л.; приказание. <…>.

Также в словаре зафиксированы следующие устойчивые выражения:
В распоряжение кого-чего — для использования по усмотрению ко-

го-л., под чье-л. начальство. <…> В распоряжении кого-чего — в ведении 
кого-, чего-л. <…> [8].

Этап 2. Корпусное исследование употребления лексемы распоряжение
позволяет выделить 4 типа контекстов, которые соответствуют раз-

ным значениям данной лексемы и предложно-именных биграмм в рас-
поряжение, в распоряжении: 

тип 1. распоряжение как один из административных документов 
(примеры 1, 2); тип 2. название письменного документа по официально-
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му стандарту “Распоряжение …” (примеры 3, 4); тип 3. биграмма в рас-
поряжении (примеры 5, 6, 7); тип 4. биграмма в распоряжение (пример 8).

Пример 1. Должностная инструкция заместителя руководителя 
структурного подразделения (2003) — законы, указы, постановления, 
распоряжения, приказы, другие нормативные и руководящие докумен-
ты, касающиеся работы предприятия связи; обеспечивает доведение до 
сведения работников и исполнение ими распоряжений и приказов адми-
нистрации предприятия. [http://ruscorpora.ru дата обращения 25.03.17].

Пример 2. О создании системы информационного обеспечения ор-
ганов местного самоуправления в Нижегородской области // “Вопросы 
статистики”, 2004 <…> постановления, распоряжения и внутренние до-
кументы администрации [http://ruscorpora.ru дата обращения 25.03.17].

Пример 3. Сергей Смирнов. Повторение пройденного // “Отечествен-
ные записки”, 2003. Не стала исключением и одобренная Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 6 мая 2003 года № 568 <…> 
[http://ruscorpora.ru дата обращения 25.03.17].

Пример 4. Рекомендации Рабочей группы Совета глав субъектов Рос-
сийской Федерации при МИД России (СГС) // “Дипломатический вест-
ник”, 2004. В рамках подготовки порядка регулирования приграничной 
торговли в соответствии с пунктом 9 Распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 3 июля 2003 г.№ 907 <…> [http://ruscorpora.ru 
дата обращения 25.03.17].

Пример 5. Н. Дубровина. Проклятое место (2002) // “Сочи”, 2002.08.22 
О том, что эта горная трасса запущена и опасна, говорилось и в рас-
поряжении мэра от 11 ноября 2001 года <…> [http://ruscorpora.ru дата 
обращения 25.03.17].

Пример 6. Александр Латкин. Регионы становятся умнее столицы. 
В стране появился новый суперкомпьютер (2002) // “Известия”, 2002.12.03 
Представители её “конкурента” — формально более мощного компьюте-
ра, находящегося в распоряжении Российской академии наук, — не демон-
стрируют ревность или зависть [http://ruscorpora.ru дата обращения 
25.03.17].

Пример 7. Р. М. Алыгулиев. Об одном нейронном алгоритме решения 
задачи линейного программирования // “Информационные технологии”, 
2004. Пусть некоторое предприятие может изготовлять n видов про-
дукции, имея для этой цели в своём распоряжении видов оборудования. 
[http://ruscorpora.ru дата обращения 25.03.17].

Пример 8. Наши дети: Подростки (2004). Она — пловчиха, а тут ей 
предоставили целое озеро в распоряжение [http://ruscorpora.ru дата об-
ращения 25.03.17].

Приведенные контексты верифицируют лексикографические данные 
и конкретизируют коммуникативную реализацию значений лексемы.

Этап 3. На основе данных Англо-русского юридического словаря [2] 
студенты выявляют переводные эквиваленты лексемы распоряжение: 
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direction; directive; instruction; order; prescription; regulation(s); (пользование 
вещью) disposal; disposition; (управление наследственным имуществом) 
administration. 

Этап 4. Контрастивный корпусный анализ параллельного русско-ан-
глийского подкорпуса НКРЯ. Объем русско-английского подкорпуса: 
1815 документов, 5491 636 предложений, 12 533 975 слов (дата обращения 
25.03.17). Рассматриваются примеры употребления лексемы распоряже-
ние и ее перевода на английский язык. Всего найдено 68 документов.

Анализ микроконтекстов показывает, что данная лексема в значении 
“действие по значению глагола распоряжаться” встречается в 1 докумен-
те из 68 (пример 9).

Пример 9. Л. Н. Толстой. Воскресение (ч. 2–3) (1899) (Вильям Е. Смит, 
1900) 

RU Но смерть матери, наследство и необходимость распоряжения 
своим имуществом, то есть землею, опять подняли для него вопрос об 
его отношении к земельной собственности. 

EN But his mother’s death, the coming into the property, and the necessity 
of managing it again raised the question as to what his position in reference to 
private property inland was [http://ruscorpora.ru дата обращения 25.03.17]. 

Комментарий к примеру (9) перевод контекстуальной заменой: рас-
поряжение имуществом — the necessity of managing it (property) — не-
обходимость управления имуществом. 

Контексты параллельного корпуса показывают активность функцио-
нирования лексемы распоряжение в значении “указание о выполнении че-
го-л.; приказание; постановление, приказ”, что приводит к использованию 
переводных эквивалентов regulations, orders, instructions (примеры 10–12). 

Пример 10. Л. Н. Толстой. Фальшивый купон (1889–1904) (Луиза и Эй-
лмер Мод, 1911).

RU <…> на это есть распоряжение министра. 
EN <…> to depend entirely on orders coming from the minister of state 

[http://ruscorpora.ru дата обращения 25.03.17].
Пример 11. Ф. М. Достоевский. Бесы (1872) (переводчик Констанс 

Гарнетт 1913)
RU Указы, действия правительства, местные распоряжения, законы….
EN The decrees and acts of government, local regulations, laws [http://rus-

corpora.ru дата обращения 25.03.17].
Пример 12. А. Н. Стругацкий, Б. Н. Стругацкий. Пикник на обочине 

(1971) (Антонина В. Буиз, 1977).
RU — В зону не иду. Какие будут распоряжения?
EN “I’m not going into the Zone. What instructions do you have?” [http://

ruscorpora.ru дата обращения 25.03.17].
Рассмотрим далее примеры перевода на английский язык биграммы 

в распоряжение в значении “для использования по усмотрению кого-л., 
под чье-л. начальство” и биграммы в распоряжении в значении “в веде-
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нии кого-, чего-л.”. При переводе устойчивого выражения в распоряже-
ние используются как словарный эквивалент at disposal, (пример 13), так 
и контекстуальный вариант for the personal use of (пример 14). 

При переводе устойчивого выражения в распоряжении применяется 
словарное соответствие at disposal, а также варианты соответствий, не 
отраженных в лексикографических источниках, under control, at discre-
tion (примеры 15–17). 

Пример 13. Н. А. Островский. Как закалялась сталь (ч. 1) (1930–1934) 
(Р.Прокофьева, 1952).

RU <…>он, Корчагин, посылается в распоряжение комитета.
EN<…> he was being placed at the Committee’s disposal. 
[http://ruscorpora.ru дата обращения 25.03.17]
Пример 14. И. А. Ильф, Е. П. Петров. Двенадцать стульев (1927) (Джон 

Ричардсон, 1961).
RU<…> И еще один гардероб — в личное распоряжение секретаря 

Старпродкомгуба <…>/
EN… another wardrobe for the personal use of the Stargorod province food 

office. 
[http://ruscorpora.ru дата обращения 25.03.17]. 
Комментарий к примеру 14. Использован прием замены эквивалента 

на вариант for the personal use of (передать в пользование). 
Пример 15. А. П. Чехов. Скучная история (1889) (переводчик Кон-

станс Гарнетт, 1900–1930)
RU <…> в моем распоряжении имеются только час и сорок минут<…>
EN <…>I have only an hour and forty minutes at my disposal<…>
[http://ruscorpora.ru дата обращения 25.03.17]
Пример 16. Ф. М. Достоевский. Бесы (1872) (переводчик Констанс 

Гарнетт, 1913)
RU — Так как он в вашем распоряжении, то научите, как поступить. 
EN “So, as he is under your control, tell me how to act. 
[http://ruscorpora.ru дата обращения 25.03.17]
Пример 17. А. С. Пушкин. Капитанская дочка (1836) (Мари Х. де Зе-

линска, 1877)
RU Деньги, по моему обещанию, находились в полном его распоряжении.
EN My money, according to my promise, was entirely at his discretion. 
[http://ruscorpora.ru дата обращения 25.03.17]
Этап 5. Выводы. Выполнение корпусно-ориентированного проек-

та показало, что в русском языке лексема распоряжение употребляется 
достаточно активно в разных жанрах официально-деловой и художе-
ственной коммуникации, о чём свидетельствуют данные основного и па-
раллельного русско-английского подкорпуса НКРЯ. Для перевода дан-
ной лексемы используются как регулярные соответствия, отраженные 
в лексикографических источниках, так и межъязыковые контекстные 
соответствия, которые не зафиксированы в современных словарях.
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Заключение
Таким образом, корпусный инструментарий открывает новую пер-

спективу исследования и обучения переводческой деятельности в когни-
тивно-коммуникативном формате “преподаватель — студент-исследо-
ватель”. Применение образовательных сценариев на этапах лексикогра-
фического и корпусного анализа правовой лексики на русском и англий-
ском языках формирует лингвистическую и культурную компетенцию 
студентов.
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Abstract
The article deals with new dimensions of legal translation linguistic theory. 

The relevance and academic novelty are determined by the cognitive paradigm 
of the legal translation theory; the practical significance lies in modifying the 
methods of teaching and learning foreign languages by the tools of modern 
corpus linguistics and corpus didactics. The presented theory includes cog-
nitive modeling legal activity and verification of the model by monitoring 
the data of large linguistic corpora. The stages of educational scenarios for 
teaching Russian-English legal translation in the discursive format “teach-
er-student-researcher” are defined. The results of the research are introduced 
into the education process at Taurida Academy of Vernadsky Crimean Federal 
University (2014–2015 academic year).

Key words: cognitive linguistics, corpus linguistics, law translation, Russian 
National Corpus, parallel Rassian-English subcorpus, corpus didactics.
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Курс “Основы художественного перевода” текстов 
в системе средств формирования профессиональных 

компетенций студентов-переводчиков

Т. К. Жорж
Московский педагогический государственный университет

Аннотация
Развитие переводческих школ не дало четкой стратегии дидактике 

перевода. Остаются открытыми вопросы взаимосвязи между академиче-
ским направлением образования и профессиональным. Дисциплина Ос-
новы художественного перевода текстов даже в учебном плане подготов-
ки бакалавров по профилю Перевод и переводоведение занимает порядка 
40 часов. Представляется целесообразным расширение модуля перевода 
литературных текстов в программе подготовки переводчиков широкого 
профиля. На основе литературных текстов эффективна отработка язы-
ковых, операционных, коммуникативных переводческих упражнений: 
на развитие рецептивной, репродуктивной переводческих компетенций, 
корректного постпереводческого анализа; на основные переводческие 
трансформации, определение уровня перевода, минимальной единицы 
переводческой эквивалентности, особенностей смысловой ассимиля-
ции, залога, модальности, образности, фигур речи, многозначности; на 
тренировку навыков включения интуиции, чтобы избегать чрезмерного 
механического увлечения техниками.

Ключевые слова: дидактика перевода, методология перевода, пере-
водческие компетенции, личностно-ориентированное обучение, студен-
ты-переводчики.

Дидактика (или методология преподавания) перевода изучает за-
кономерности процесса обучения технике перевода на основе общей 
и частных теорий перевода, разрабатывает оптимальные методы обуче-
ния различным видам и типам устного и письменного перевода с одного 
языка на другой. 
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Развитие переводческих школ не дало четкой стратегии дидактике 
перевода. Теоретические школы ставят во главу угла частные аспекты 
и цели — будь то литературный или специальный перевод, процесс пере-
вода, текст изначальный или конечный — поэтому результаты развития 
постулатов, доведенные до логического завершения, окажутся различ-
ными. Думается, не нужно превращать частные моменты, необходимые 
в процессе обучения переводу, в главенствующие принципы всей дис-
циплины.

Дидактика перевода как научная дисциплина находится в процес-
се становления, несмотря на серьезные работы, появляющиеся с 60-х 
годов ХХ века. Отсутствуют стройная система, убедительная теоре-
тическая концепция, общепринятая терминология, а  также единые 
содержание, программа, алгоритм последовательности модулей и тем 
обучения переводу, четкая граница между моментами собственно пере-
вода и вопросами понимания текста или контрастивной лингвистики. 
Не выработана также четкая установка для оценивания, различения 
обучающихся по уровням, нет единообразия в концепции специаль-
ных упражнений на перевод. Исследования по этим вопросам, в боль-
шинстве своем дескриптивные, обрывочны и не связаны между собой, 
содержат множество спорных субъективных суждений и неурегулиро-
ванных противоречий. 

Написание методических пособий для специальных видов перево-
да (устного, письменного, одностороннего, двустороннего и др.), под-
бор дидактических материалов и составление упражнений опережают, 
естественно, теоретическую дидактику методологии преподавания пе-
ревода. Практика обучения переводу состоит на настоящий момент из 
множества разрозненных практик. Ситуация эта вполне объяснима: про-
цесс перевода — сложнейший вид деятельности человека, требующий 
комплексного мульти- и междисциплинарного подхода к его изучению. 
Хотя практика со временем организует и упорядочивает дисциплину, все 
еще остаются открытыми вопросы взаимосвязи между академическим 
направлением образования и профессиональным, а также углубления 
и расширения специализаций и уровня подготовки. 

Более востребован на рынке труда переводчик среднего уровня, 
решающий прагматические задачи. Это первый университетский 
цикл — 4 года бакалавриата. Можно специализироваться на опреде-
ленной области, что, конечно же, не означает последующую сколь-
ко-нибудь длительную работу в данной сфере перевода. Однако пере-
водчик обладает знаниями и навыками для получения информации 
и специальной терминологии, что ему дает возможность в дальнейшем 
работать в разных сферах. Отработке этих компетенций на генерали-
зирующем уровне способствует дисциплина основы художественного 
перевода текстов, которая даже в плане профильной программы пе-
ревод и переводоведение занимает лишь 42 часа. Конечно, подготовка 
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литературных переводчиков нерентабельна априори, не может быть 
введена в обязательный план хотя бы из-за малого числа студентов, 
обладающих необходимыми творческими качествами. Представляет-
ся целесообразным, однако же, исходя из нашей более чем 20-летней 
практики, введение (расширение) модуля перевода литературных 
текстов в планы подготовки переводчиков широкого профиля. Цель 
занятий  — наглядно дать осознать фазы переводческого процесса 
(понимание, девербализация, выражение на другом языке, проверка), 
подготовить к осуществлению переводов в последующем в условиях, 
близких к профессиональным. 

Для отработки компетенции начального этапа переводческого про-
цесса — интерпретации — естественно, необходимы высокий уровень 
понимания текста на языке — доноре, знания расхождений на уровне 
лексики, синтаксиса, языковых и культурных традиций в рамках опре-
деленных тематических сфер. Перед переводом текста переводчик, как 
известно, должен определить смысл и цель, сферу применения текста, 
адресата и тип его ожиданий, здесь литературный текст предлагает куда 
как более широкую гамму вариантов. Следующий этап — девербали-
зация — освобождение воспринятой информации от форм и структур 
исходного языка. Далее отрабатывается способность транскодировать 
(переносить) информацию с одного языка на другой, формулировать 
грамматически и прагматически корректные тексты на языке — реци-
пиенте, зачастую декомпрессируя, “расширяя” отдельные фразы и текст 
в целом для компенсации неизбежных потерь. 

Перевод литературных текстов расширяет спектр способов перевода, 
облегчает выработку принципов, линии дальнейшей работы со специаль-
ными текстами. Исходя из того факта, что в процессе обучения переводу 
студенты проходят базовый этап общего перевода и этап специализации, 
видится целесообразным подключение литературного перевода к перво-
му этапу профессиональной подготовки. Отказ от тематического подхода 
к обучению позволяет полностью сосредоточить внимание студентов на 
отработке переводческих навыков.

На основе литературных текстов эффективно выполнение языковых 
(особенности семантики единиц, структур ИЯ и ПЯ), операционных 
(выбирать и применять наиболее подходящий для конкретного выска-
зывания переводческий приём), коммуникативных (вариант перево-
да языковых единиц с учетом контекста) переводческих упражнений. 
Упражнения по литературному переводу способствуют определению 
характерных особенностей смысловой ассимиляции, возникающей 
вследствие несовпадения языковых и культурных систем и контекстов, 
необходимого уровня (уровней) перевода (фонема/ графема, морфема, 
слово, словосочетание, предложение, текст), минимальной подлежащей 
переводу единицы переводческой эквивалентности исходного текста 
(транслемы) и  соответственно типа переводческой трансформации 
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(деформации). Также упражнения этого типа развивают рецептивную 
(предпереводческий анализ), репродуктивную (выражение) перевод-
ческие компетенции, а также самооценку (постпереводческий анализ/ 
редактирование), хотя оценивание всегда будет в достаточной степе-
ни субъективным. Чем “литературнее” текст, явственнее преобладание 
экспрессивной функции над информационной, тем субъективнее будет 
оценивание его перевода. Когерентность частей текста — субъективный 
момент: каждый переводчик, обладая различной экстралингвистической 
информацией, увидит различную степень взаимосвязи элементов текста. 
Методы оценивания поэтому не могут не быть гибкими: невозможно 
объективно и четко указать, в какой степени конечная знаковая систе-
ма содержит изначальный объем смысловой (а также функциональной, 
стилистической, социокультурной и др.) информации. 

Литературные тексты дают возможность изучить в наиболее пол-
ной форме все основные переводческие трансформации: замены, пе-
рестановки, добавления, опущения. Это работа с  разными типами 
выражения, залогами и  модальностью, образностью, наиболее пол-
ным комплектом фигур речи, включая фонические, многозначностью 
и скрытым смыслом. В целом перевод литературного текста предлага-
ет возможность лучше изучить все прагматические аспекты перевода: 
разнообразие языка, выражение авторской точки зрения, этнографи-
ческие моменты, аспекты стилистики. Перевод литературного текста — 
это работа с лексикой, содержащей фоновую информацию (бытовые, 
этнографические, ономастические, мифологические, ассоциативные, 
природные, государственно-административные, общественные и про-
чие реалии, актуальные и/или исторические), диалектизмами, оккази-
онализмами, арготизмами, вульгаризмами, неологизмами, архаизмами, 
фразеологическими единицами, игрой слов, каламбурами. Каждый по-
следующий дидактический модуль базируется на основном принципе 
перевода — слово в контексте, осознание сути лексической полисе-
мии куда как нагляднее происходит в контексте литературного текста, 
где слово может иметь множество значений в контексте. В качестве 
упражнения студентам дается слово/ фраза без контекста, предлагается 
реализовать возможные значения, затем перевести в зависимости от 
своего задуманного контекста и т.д. 

Знание методологических принципов перевода студент усваивает, 
прежде всего, из практики. Главная задача курса — обучать переводче-
ским компетенциям на уровне текста и дискурса; фокус — на перевод 
как социальный и культурный феномен, процесс перевода и финальный 
продукт, функции текста, коммуникативный результат (верность смысла 
и атмосферы). Подход к каждому конкретному переводу зависит от мно-
жества факторов, сложной взаимозависимости микро- и макроструктур 
(звук, слово, идея, интертекстуальные связи); ракурсы — морфосинтак-
сический, семантический, прагматический, семиотический. Упражнения 
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должны строиться так, чтобы студенты понимали суть между морфо-
синтаксическими, семантическими, прагматическими и семиотическими 
аспектами в процессе перевода. 

Переводчик должен иметь в виду степень информированности чита-
теля, его экстралингвистические знания. Перевод литературных текстов 
будет способствовать тренировке будущими переводчиками навыков 

“включения” интуиции, что поможет в будущем избегать чрезмерного 
механического увлечения техниками. В  дальнейшем вводятся техни-
ки документации с учетом изменяемости стандартизованных текстов 
и шаблонов, так как всегда по возможности должна быть связь с рынком 
труда.
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Abstract 
The development of translation schools didn’t give a clear strategy to trans-

lation didactics. Continue without resolution the questions of an interrelation 
between the academic and professional directions of education. The discipline 
Basis of the literary translation of texts even in the Translation and Theory of 
Translation program of formation of students takes about 40 hours. Expansion 
of an engine of literary texts translation in respect of training of translators of 
a wide profile is advisable. The training of translation exercises based on literary 
texts represents effective: the language, operational, communicative exercises; 
to determination of features of semantic assimilation, level of the translation, 
minimum unit of translation equivalence; for development of receptive, re-
productive translation competencies, the correct post-translation analysis; to 
the principal translation transformations; different types of expression, voice, 
modality, figurativeness, figures of speech, polysemy; training of skills of inclu-
sion of intuition to avoid excessive mechanical hobby for technicians.

Key words: translation didactics, translation methodology, translation 
competencies, the personal-oriented training, students-translators.
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Конфликтный дискурс в сфере политики  
как объект перевода
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Российский государственный педагогический университет 

им. А. И. Герцена

Аннотация
Статья продолжает описание результатов исследований автора в об-

ласти лингвистических и коммуникативных характеристик конфликт-
ного общения. Данная часть исследования затрагивает конфликтный 
дискурс в сфере политики, а также вопросы выбора переводческих реше-
ний при переводе конфликтного дискурса. Особое внимание уделяется 
различным жанрам и видам общения в политической сфере, стратегиям 
убеждения, а также конфликтопорождающим лингвистическим едини-
цам. Делается вывод о том, что тонкие отличия от оригинала в пере-
водном тексте меняют эмоциональный фон и / или нейтрализуют текст, 
хотя и не искажают основного посыла речей и реплик, что объясняется 
культурологическими и лингвистическими особенностями языка пере-
вода и традициями официальных выступлений.

Ключевые слова: дискурс, конфликтное речевое общение, конфлик-
топорождающие единицы, дискурс в сфере политики, перевод.

Введение
Лингвистические исследования в области дискурса в течение ряда 

последних десятилетий ведутся очень активно [1], и интерес к данной 
области лингвистики модифицируется, но не ослабевает [2]. В данной 
работе мы опираемся на понимание термина “дискурс”, изложенное 
Н. Д. Арутюновой в Лингвистическом энциклопедическом словаре. “Дис-
курс — это речь, рассматриваемая как целенаправленное социальное 
действие, как компонент, участвующий во взаимодействии людей и ме-
ханизмах их сознания (когнитивных процессах)” [3, с. 136]. При этом 
следует обратить особое внимание на некоторые параметры дискурса, 
указанные в вышеназванной статье: обращенность дискурса к прагма-
тической ситуации, выбор средств для достижения нужной цели, фик-
сация точки зрения говорящего [4, с. 137]. Конфликтный дискурс — это 
дискурс, предполагающий исходное различие во мнении собеседников 
и убеждение и/или переубеждение противника, воздействие с целью из-
менения его точки зрения [5]. Дискурс строится и развивается в рамках 
различных видов или жанров общения и в различных сферах обществен-
ной жизни, в частности, в политике [6]. Мы проводим разграничение 
между политическим дискурсом — по ван Дейку одним из дискурсивных 
жанров [7] и дискурсом в политической сфере, где политика является 

393



средой общения. В качестве объекта перевода дискурс в сфере политики 
особенно сложен в отношении точности представления фиксированной 
точки зрения и соответствующего выбора языковых средств. Рассмотрим 
некоторые особенности конфликтного дискурса в политической сфере 
и переводческие решения.

Некоторые исторические реминисценции
Политика ставит своей целью получение и удержание власти, а зна-

чит, по самой своей сути политическая сфера предполагает постоянную 
борьбу мнений и конфликтное общение. Какой бы вид общения в поли-
тике мы не взяли, в нем можно найти вектор, направленный на измене-
ние ситуации в пользу говорящего или страны (партии), которую он/она 
представляют или, по крайней мере, попытку такого изменения. Среди 
видов устного общения можно выделить такие как дебаты, публичные 
выступления, выступления с приветственным словом, пресс-конферен-
ции, интервью, комментарии.

При этом политическая сфера характеризуется множественностью 
адресатов. Чаще всего непосредственный адресат — это не главный 
адресат, главным является более широкая аудитория. Этот принцип 
соблюдался на протяжении всей истории политических выступлений. 
Когда Цицерон, обращаясь к Катилине, говорит: “Quousque tandem a
butēre, Catilina, patientia nostra?” (До каких же пор, Катилина, ты бу-
дешь злоупотреблять нашим терпением?), он на самом деле обращает-
ся к огромной аудитории и старается убедить ее и настроить против 
Катилины.

Когда Джон Мильтон обращается к парламенту со словами “Lords 
and Commons of England (Лорды и общины Англии)”, он имеет в виду 
гораздо более широкую аудиторию, хотя в  первую очередь именно 
представителей парламента нужно убедить в том, чтобы они проявили 
благоразумие и ушли от идеи о запрещении и уничтожении книг, ко-
торые составляли диссонанс официальной власти, высказывали иную 
точку зрения [8, p. 4]. 

Еще один пример — “Геттисбергская речь” Авраама Линкольна 1863 г., 
траурная речь, в которой он сказал, обращаясь к собравшимся, вспоми-
ная солдат, погибших на этой земле: 

“The world will little note, nor long remember what we say here, but it can 
never forget what they did here”. 

Однако менее чем через два года на похоронах самого Линкольна Се-
натор Чарльз Самнер возразил, используя парафраз и еще раз показывая, 
что аудиторией Линкольна был весь мир:

“The world noted at once what he said, and will never cease to remember it. 
The battle itself was less important than the speech.”

Современная история с каждым днем предоставляет нам все больше 
замечательных образцов риторики в различных речах и выступлениях. 
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Фиксация точки зрения говорящего 
и конфликтопорждающие элементы
В качестве материала в данной статье используется речь Маргарет 

Тэтчер 19 января 1976 года “Britain awake”) [9], и материалы Большой 
пресс-конференции В. В. Путина в декабре 2015 года [10], а также их 
официальные переводы на русский и на английский язык соответствен-
но. Логика за использованием именно данных материалов следующая — 
данные виды дискурса отделены друг от друга временным промежутком 
в 40 лет, разделены кросс-культурными различиями, жанровыми особен-
ностями (монологическая речь и ответы на вопросы) и даже гендерным 
фактором. Эти очевидные различия с нашей точки зрения лишь подчер-
кивают тот факт, что основные стратегии аргументации двух политиков 
весьма схожи. Критика политических противников, использование обра-
за опасности или образа врага с целью речевого противодействия своим 
непосредственным собеседникам, прямое или косвенное утверждение 
своих положительных качеств и превосходства над противником и доне-
сение информации до значительно более широкой аудитории. Объединя-
ет двух политиков и “позиция твердой руки” во внешней и внутренней 
политике.

В случае Тэтчер — адресат, это в первую очередь парламент, но так-
же и избиратели — население Великобритании, которые знакомились 
с речью благодаря СМИ, это также и корреспонденты, и население за-
интересованных стран, прежде всего тех, которые в речи упоминаются. 

В случае президента В. В. Путина Большие пресс-конференции де-
монстрируются в прямом эфире, а также немедленно попадают в “миро-
вую паутину”, аудитория — это население нашей страны, затем, так же 
как и для речи Тэтчер, всех тех стран, которые упоминаются в вопросах, 
в его репликах и ответах, и далее весь мир. В то же время происходит 
и непосредственное общение с журналистами, которые задают вопросы, 
метадискурс речевого взаимодействия с собеседниками.

Фиксация в речи ораторов их точки зрения чаще всего связана с кон-
фликтопорждающими элементами, иначе говоря, такими языковыми 
единицами, которые могут вызвать несогласие у оппонентов или спор, 
или более сложное конфликтное общение [11]. Данные единицы (далее 
в примерах они выделены жирным шрифтом) вызывают когнитивный 
диссонанс у собеседников, не разделяющих это мнение [12, с. 59–60].

Анализ дискурса М. Тэтчер и дискурса пресс-конференции 
В. В. Путина
Первый тезис Тэтчер — страна в опасности, в качестве опасности 

выступает угроза ценностям западного образа жизни со стороны ком-
мунистов и прежде всего русских:

The Russians are bent on world dominance;
The rise of Russia as a world-wide naval power (…) threatens (…); 

395



(…) the list of countries that have been lost to freedom or are imperilled by 
Soviet expansion.

Второй тезис — бездействие правительства Великобритании, лей-
бористов, которых Тэтчер считает социалистами, которые не слушают 
предупреждений военных и не понимают, что нужно укреплять оборону 
и ставить ассигнование вооружений на первый план. 

But the Socialists never listen;
But the longer that we go on running down our means of survival, the harder 

it will be to catch up;
Britain has an important role to play on the world stage. (…) Labour has 

neglected that role. 
И, наконец, вывод — правительство не справляется со своей главной 

обязанностью — сохранением безопасности своих граждан, а значит, не-
обходимо другое правительство. 

(…) the longer Labour remains in Government, the more vulnerable this 
country will be;

We must reverse that decline when we are returned to Government;
In the meantime, the Conservative Party has the vital task of shaking the 

British public out of a long sleep.
Приведенные фразы из речи “Пробудись, Британия!” дают представ-

ление об общем настрое речи и оценочных характеристиках основных 
упомянутых оратором заинтересованных сторон.

Примеры высказываний В. В. Путина на Большой пресс-конференции 
показывают, что развертывание дискурса во многом определяется по-
строением вопросов журналистов, однако, фиксация мнения президента 
не менее очевидна. В рамках данной статьи рассмотрим фрагменты его 
развернутого ответа на вопрос сразу нескольких журналистов по поводу 
отношений России и Турции.

(…) действия турецких властей  — это не “недружественный”, 
а враждебный акт: сбили военный самолет, у нас люди погибли.

(…) думали, что мы убежим, что ли? Нет, конечно, Россия — не та 
страна. Мы свое присутствие увеличили, количество боевой авиации 
увеличено.

Если раньше Турция (…) постоянно нарушала воздушное простран-
ство Сирии, теперь пускай полетают!

(…) если кто-то в турецком руководстве решил лизнуть амери-
канцев в одно место (…)

С действующим турецким руководством, как показала практика, 
нам сложно договориться или практически невозможно. Даже там 
и тогда, где и когда мы говорим “да, мы согласны”, они сбоку или в спину 
наносят нам удары, причем по непонятным абсолютно причинам 

Итак, по данному вопросу позиция Президента в том, что в испор-
ченных отношениях виновата Турция, возможно, она делает это под 
влиянием США, турецкая сторона агрессивна по отношению к нам и к 
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Сирии, да еще и ведет себя недостойно, потому что наносит удары в спи-
ну. Россия же выступает как сильная держава, спуску не даст, но в то 
же время сохраняет спокойствие и пытается добиться справедливости 
и соблюдения международных норм. Необходимо отметить, что речь 
президента весьма красочна, и он употребляет довольно большое коли-
чество хлестких и нелицеприятных, даже грубых выражений, которые, 
безусловно направлены не только и не столько на журналистов. Сам ора-
тор в данном случае с помощью метадискурсного высказывания четко 
определяет своего адресата.

“Я хочу, чтобы и вы это поняли, и у нас люди услышали, и в Турции 
тоже услышали”.

Анализ переводческих решений при передаче конфликтного 
дискурса в политической сфере
Анализируя официальные переводы описанных выше видов дискурса, 

мы можем заметить, что проблемы перевода связаны с различными линг-
вистическими характеристиками того и другого оригинального дискурса, 
а также с различными стилями, принятыми в официальном общении в Рос-
сии и в Великобритании, со свойствами того и другого языка. При переводе 
речи Тэтчер, одной из проблем становится маркированное использование 
времени Present Progressive, которое отсутствует в русском языке. Благода-
ря этому времени появляется напряженность и динамика, приближенность 
к текущему моменту, ощущение “здесь и сейчас”. Такое использование 
данного времени специально отмечалось в учебниках и справочниках по 
риторике. Варианты переводческих решений — это — использование (из-
редка) несовершенного вида, добавление лексических единиц, как правило, 
наречий или даже дополнительные придаточные предложения.

(…) dictatorship of (…) men, who are rapidly making their country the 
foremost naval and military power in the world. (…) диктатура (…) мужчин, 
которые прилагают все силы, чтобы сделать их страну передовой 
морской державой.

Один из случаев употребления продолженного времени вообще 
трансформирован полностью:

It (the Government — Т.И.) is dismantling defenses at a moment when the 
strategic threat (…). Эта защита особенно важна сейчас, когда стратеги-
ческая угроза (…).

Общая идея передана, однако, оригинальный текст, как представля-
ется, резче и ярче передает идею быстротекущего опасного процесса, 
который надо остановить. С лексической точки зрения в переводе можно 
отметить случаи неточного выбора значения многозначного слова. Пре-
жде всего, это касается распространенных терминов политики и между-
народных отношений — power и nation. Power в сочетании “expansionist 
power” означает “экспансионистскую державу”, под которой подразуме-
вается СССР, а не “экспансионистскую власть”, как это значится в пе-
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реводе, что касается слова “nation” в сочетании “imperial nation”, то это, 
конечно, не нация, а государство. 

Трудность представляет перевод крылатых выражений и устойчивых 
словосочетаний. 

При переводе красочного дискурса В. В. Путина основная трудность 
состоит в том, чтобы передать разговорный порядок слов и идиомати-
ческие выражения. Как правило, получается эффект нейтрализации или 
сглаживания. Например: бабушка надвое сказала передается как We still 
need to give it some thought. Фраза (…) про так называемых туркоманов 
я слыхом не слыхивал передается как весьма нейтральное You see, I have 
not heard about the Turkomans (Syrian Turks) before. Хоть горшком назо-
вите, только чтобы в печку не ставили передается соответствующей 
пословицей: Call me a pot, but heat me not. Реплики по Турции, которые 
были указаны ранее, переведены довольно точно, но различия можно 
обнаружить в порядке слов, глагол договориться переведен идиомой to 
reach common ground, в результате чего стиль более простого разговорно-
го общения становится несколько более высоким и официальным. 

Фраза “Даже там и тогда, где и когда мы говорим “да, мы согласны”, они 
сбоку или в спину наносят нам удары, причем по непонятным абсолютно 
причинам” в переводе теряет эмоциональность в первой части, но несколь-
ко набирает ее благодаря глаголу stab: “Even when we tell them “yes, we agree”, 
they are trying to outflank or stab us in the back for absolutely no good reason”.

Заключение
Подводя итог исследования, мы можем утверждать, что, несмотря 

на высокое качество и официальное признание имеющихся переводов, 
можно найти в переводном тексте довольно много тонких отличий от 
оригинала, которые меняют эмоциональный фон и / или нейтрализуют 
текст, хотя и не искажают основного посыла речей и реплик, что объяс-
няется культурологическими и лингвистическими особенностями языка 
перевода и традициями официальных выступлений. Так речь М. Тэтчер 
становится более сухой и несколько тяжеловесной, а дискурс В. В. Пути-
на — более сдержанным и нейтральным. 

Список литературы:
1. Chouliaraki L., Fairclough N. Discourse in Late Modernity. Edinburgh University 

1999, 168 c.
2. Алиева  Т. В. Языковые средства реализации концептуальной оппозиции 

“свой-чужой” в британском политическом дискурсе: автореф. дис. … канд. 
филол. наук: 10.02.04. МГИМО. М., 2013. 28 c.

3. Арутюнова Н. Д. Дискурс//Лингвистический энциклопедический словарь. 
Под ред. В. Н. Ярцевой, М. 1990, С. 136–137

4. Арутюнова Н. Д. Дискурс//Лингвистический энциклопедический словарь. 
Под ред. В. Н. Ярцевой, М. 1990, С. 137

398



5. Третьякова Т. П., Смирнова А. В. Аргумент, выраженный чужой речью, в бри-
танском газетном дискурсе//Вестник Санкт-Петербургского университета. 
2005, Сер. 9, вып. 4 С. 80–89

6. Wilinski J. Sports metaphors in the Language of Politics: Evidence from English//
Political Discourses in Contemporary Anglophone Literature and Culture. Siedlce, 
2015. С. 109–123

7. Дейк  Т. А. ван (1998).   К  определению дискурса. [Электронный ресурс] 
 URL: http://psyberlink.flogiston.ru/internet/bits/vandijk2.htm (дата обращения: 
30.07.2017)

8. Milton John. Areopagitica. М. 2014, 46 с.
9. Thatcher M. Britain Awake. [Электронный ресурс]. URL: http://www.

margaretthatcher.org/document/102939 (дата обращения: 20.07.2017). Брита-
ния, пробудись. // История зарубежной журналистики 1945—2008 Хресто-
матия поод редакцией доктора филологических наук, профессора Я. Н. За-
сурского. Составитель кандидат филологических наук, доцент Г. В. Прутцков. 
[Электронный ресурс]. URL: http://coollib.com/b/219074/read#t1 (дата обра-
щения: 20.07.2017).

10. Большая пресс-конференция Президента В. В.  Путина 17  декабря 2015  г. 
[Электронный ресурс]“http://kremlin.ru/events/president/news/50971  (дата 
обращения: 01.08.2017).

11. Иванова Т. Н., Ведерникова М. А. Конфликтопорождающие единицы речи 
при переводе русских пресс-конференций на английский язык //Традицион-
ное и новое в лингвистике, переводоведении, лингвокультурологии и лингво-
дидактике. СПб., 2017. C. 37–42. [Электронный ресурс]. URL: https://dspace.
spbu.ru/bitstream/11701/6320 (дата обращения: 31.07.2017).

12. Иванова Т. Н. Фактор когнитивного диссонанса и конфликтное речевое обще-
ние // Speech Communication and Argumentation. Санкт-Петербург 1996. C. 59–68.

Выражение благодарности:
Автор выражает благодарность М. А. Ведерниковой, которая впервые 

обратила мое внимание на некоторые из примеров в работе.

Сведения об авторе:
Иванова (Шелингер) Татьяна Николаевна, к. ф. н., доцент кафедры 

перевода РГПУ им. А .  И. Герцена, Санкт-Петербург, Россия; e-mail: tat.
nik.ivanova@gmail.com

CONFLICT DISCOURSE IN POLITICS AS AN OBJECT 
OF INTERPRETING
Tatiana N. Ivanova (Szelinger)
PhD in Linguistics, Associate Professor at the Department of Translation, 
Herzen Pedagogical University of Russia; Saint Petersburg, Russia, e-mail: 
tat.nik.ivanova@gmail.com

399



Abstract
The article continues the description of the author’s studies of linguistic and 

communicative characteristics of conflict interaction. This part is focused on 
conflict discourse in the sphere of politics along with the issue of choosing the 
best way of its translation. Most serious attention is given to various genres and 
types of communication in politics, persuasion strategies and conflict-gener-
ating language units. The author comes to the conclusion that usually subtle 
differences between the translation and the original change the emotional con-
tent of the text and neutralize although conveying the essence of the original 
discourse. This can be explained by cultural and linguistic character of the 
languages involved in translation and by traditions of public speaking in each 
country. 

Key words: discourse, conflict interaction, conflict-generating language 
units.

References: 
1. Chouliaraki, L. and Fairclough, N. (1999). Discourse in Late Modernity. Edinburgh 

University.
2. Alieva, T. V. (2013). Iazykovye sredstva realizatsii kontseptual’noi oppozitsii “svoi-

chuzhoi” v britanskom politicheskom diskurse [Language Means of Expressing 
Conceptual Opposition ‘WE / THEY’ in British Political Discourse]: avtoref. dis. … 
kand. filol. nauk: 10.02.04, Moskva, 28.

3. Arutyunova,  N. D. (1990). Diskurs [Discourse]. Lingvisticheskij ehnciklope-
dicheskij slovar [Encyclopaedia of Linguistics], P.136–137.

4. Arutyunova,  N. D. (1990). Diskurs [Discourse]. Lingvisticheskij ehnciklope-
dicheskij slovar’ [Encyclopaedia of Linguistics], P. 137

5. Tret’yakova  T. P., and Smirnova,  A. V. (2005). Argument, vyrazhennyj chuzhoj 
rech’yu, v britanskom gazetnom diskurse [ Argument, expressed in the words of 
somebody else in British newspaper discourse]. Vestnik Sankt-Peterburgskogo uni-
versiteta [Bulletin of Saint Petersburg State University], 9/4, P. 80–89.

6. Wilinski, J. (2015). Sports metaphors in the Language of Politics:Evidence from 
English//Political Discourses in Contemporary Anglophone Literature and Culture. 
Siedlce, P. 109–123.

7. Dejk, T. A. van (1998). K opredeleniyu diskursa [Definition of Discourse]. Retrieved 
30 July 2017 from http://psyberlink.flogiston.ru/internet/bits/vandijk2.htm.

8. Milton John. (2014). Areopagitica. М. 
9. Thatcher, M. Britain Awake. Retrieved 20 July 2017  from http://www.marga-

retthatcher.org/document/102939. Britaniya, probudis’ [Britain Awake]. Istoriya 
zarubezhnoj zhurnalistiki 1945—2008. Hrestomatiya pod redakciej doktora filo-
logicheskih nauk, professora Ya. N. Zasurskogo. Sostavitel’ kandidat filologicheskih 
nauk, docent G. V. Prutckov [History of Foreign Journalism 1945–2008. Reader, 
edited by Prof. Ya. N. Zasursky, compiled by PhD, Associate prof. G. V. Prutckov. 
Retreived 20 July 2017 from http://coollib.com/b/219074/read#t1. 

400



10. Bol’shaya press-konferenciya Prezidenta V. V. Putina 17 dekabrya 2015 g. [Big press-
conference of President V. V. Putin] Retreived 1 August 2017 from http://kremlin.
ru/events/president/news/50971. 

11. Ivanova, T. N., and Vedernikova, M. A. (2017). Konfliktoporozhdayushchie edinicy 
rechi pri perevode russkih press-konferencij na anglijskij yazyk [Conflict-generat-
ing elements of speech in the translation of Russian press-conferences into English]. 
Tradicionnoe i novoe v lingvistike, perevodovedenii, lingvokul’turologii i lingvodidak-
tike [Tradition and innovation in linguistics, translation studies, language and culture 
studies and language teaching theory], P. 37–42. Retrieved 31 July, 2017 from https://
dspace.spbu.ru/bitstream/11701/6320.

12. Ivanova, T. N. (1996). Faktor kognitivnogo dissonansa i konfliktnoe rechevoe ob-
shchenie [Cognitive Dissonance and Conflict Talk]. Speech Communication and 
Argumentation. Sankt-Peterburg. P. 59–68.

Компетентностно-интерпретационная  
модель перевода

М. Е. Коровкина
МГИМО МИД России

Аннотация
В статье рассматривается взаимодействие интерпретационных 

и компетентностных факторов перевода. Переводчик вынужден при-
бегать к интерпретации смысла в случае межъязыковых асимметрий, 
обусловленных различиями в картинах мира ИЯ и ПЯ, которые про-
являются в лингвоспецифичности описания ситуации. Преодолева-
ются такие асимметрии с помощью переводческих трансформаций, 
основанных на общности пресуппозиций коммуникантов ИТ и ПТ 
и  допускающих широкую взаимозаменяемость имплицитных или 
эксплицитных элементов и признаков описания ситуации в ИТ и ПТ. 
Правильная интерпретация смысла возможна только при высоком 
уровне развития профессиональных переводческих компетенций 
(ППК). Модель ППК можно представить в виде комплекса, состоя-
щего из трех блоков компетенций: коммуникативной, экстралингви-
стической и специальной, которые, в свою очередь, подразделяются 
на более мелкие компоненты. Уровень компетенций повышается при 
изучении и сопоставлении лингвистических, дискурсивных, экстра-
лингвистических и прагматических факторов перевода, знания ко-
торых позволяют правильно применять конкретные переводческие 
трансформации. Это ведет к снижению уровня интерференции, осо-
бенно при переводе с родного языка на иностранный и повышает 
качество перевода.
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Ключевые слова: перевод, интерпретация, языковая картина мира, 
межъязыковая асимметрия, профессиональные переводческие компе-
тенции, импликация, пресуппозиция, переводческая трансформация.

Цель перевода как акта межкультурной коммуникации — передача 
инварианта смысла — коммуникативной значимой и контекстуально 
обусловленной информации — ИТ в ПТ. При этом сохранение грамма-
тических, лексических и стилистических структур ИТ в ПТ не всегда 
возможно, что вызывает определенные переводческие трудности.

Анализ трудностей перевода, то есть элементов, представляющих 
собой контекстуальные несоответствия, показывает, что все они связа-
ны с языковой картиной мира и широким прагматическим контекстом, 
описанным Т. Гивоном [11], куда входят 1. дейктический контекст, объ-
единяющий “отношения говорящего и слушающего (цели, вид речевого 
акта, социальный статус…)” и “дейксис речевой ситуации: я и ты, здесь 
и там, сейчас и тогда”; 2. единство дискурсивного (текстового) контек-
ста — “знаний, разделяемых говорящими и слушающими, полученных из 
предыдущего текста (дискурса)”; 3. общность культурного контекста — 

“общих знаний о мире” (цит. по: [2, c. 32]).
Преодоление контекстуальных несоответствий возможно при помо-

щи прагматической адаптации (на первом — третьем уровнях эквива-
лентности модели В. Н. Комиссарова), по сути своей представляющей 
интерпретацию смысла ИТ при его передаче в ПТ [4].

Интерпретацию в переводе мы трактуем в духе семиотических под-
ходов к переводу А. Н. Крюкова и В. Н. Иванова: это “фундаментальное 
действие интеллекта — понимание и объяснение” [6, c. 44]. Однако “ин-
терпретация при переводе не ограничивается лишь аспектом непосред-
ственного понимания исходного текста… Задача переводчика в аспекте 
интерпретации <…>: воспроизвести или выявить в первую очередь тот 
смысл, который создает внутреннюю смысловую форму содержания. 
Обычно, это — предметные, прагматические, эмоционально-оценочные 
смыслы…” [3, c. 129–130], то есть компоненты широкого прагматического 
контекста, способы выражения которых в каждом языке лингвоспец-
ифичны, так как они связаны с языковыми картинами мира ИЯ и ПЯ.

Переводчик, интерпретируя смысл ИТ, выбирает способы описания 
предметной ситуации, типичные для ПЯ, которые могут быть отличны 
от способов описания ситуации в ИЯ и ИТ на всех языковых уровнях — 
в грамматике, семантике, стилистике, прагматике, в жанровых формах 
и структурах. Правильная интерпретация смысла и преодоление таких 
межъязыковых асимметрий возможны на основе общности знаний 
участников межкультурной коммуникации — языковых пресуппози-
ций [7; 8; 10].

На семантическом уровне межъязыковая асимметрия проявляется 
в различиях семантических структур слов, что вызывает несовпадения 
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в образах, лежащих в основе метафор (т.е. прагматическую и культурную 
неприемлемость). 

В этих случаях применяются следующие трансформации и приемы 
перевода:

 — замена образа;
А чрезмерное укрепление евро грозило загубить едва начавшийся 
рост на корню. — …until the strengthening euro threatened to nip that 
growth in the bud.

 — описательный перевод, по сути представляющий метонимию — из-
менение взгляда на ситуацию, семантический сдвиг.
Если повезет, последнее замедление роста исчерпает “квоту рецес-
сий” на текущее десятилетие. — If we are lucky, the current slowdown 
will be the last one this decade.
Межъязыковая асимметрия семантического уровня также прояв-

ляется во вторичных, метафоричных значениях слов и в сочетаемости, 
зависящей от структуры значения слова. 

В связи с этим типичными ошибками, по наблюдению А. Д. Швейцера, 
являются:
1. Употребление прямого значения слова вместо переносного (при рас-

хождении в употреблении слова в прямом и переносном значении). 
Так, глагол развеять в прямом значении (развеять пепел) перево-
дится to scatter (ashes). Перевод этого глагола в переносном значении 
зависит от существительного, с которым сочетается данный глагол: 
развеять иллюзию — to dispel an illusion; развеять миф — to destroy/
explode a myth.

2. Перенос заданного лексического соответствия на все сочетания дан-
ного слова. Например, преодолеть трудности, препятствие, сопро-
тивление, искушение — to overcome a difficulty, an obstacle, resistance, 
temptation. По-русски также можно сказать преодолеть жилищный 
кризис, по-английски идиоматичный способ выражения этой идеи: 
to meet/cope with a shortage [9, с. 85]: невозможность использования 
прямого соответствия преодолевается при помощи метонимии. 
Еще пример перевода сочетания с помощью описательного перевода, 

представляющего по своей сути метонимию:
Для этого потребуется сильный, профессиональный аппарат перего-

ворщиков. — …and for this we need professional negotiators with experience.
Метонимии — широко распространенная переводческая трансфор-

мация. Объясняется это тем, что картины мира носителей английского 
и русского языков могут настолько отличаться, что при описании одной 
и той же предметной ситуации используются разные семантические при-
знаки и в переводе происходит семантический сдвиг. В традиционной 
классификации используют разные термины — смысловое развитие, 
модулирование смысла, описательный перевод. На самом деле все эти 
термины имеют дело с метонимиями, как и конкретизация, генерали-
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зация, антонимический перевод, конверсив, которые концептуальным 
анализом также рассматриваются в качестве разных видов метонимий. 
Например:

 — Конкретизация — один из видов метонимического сдвига. В рус-
ском языке имеются слова широкой семантики, смысл которых при 
переводе следует уточнять, конкретизировать в соответствии с тре-
бованиями контекста и нормами сочетаемости:
Кроме того, не последнюю роль в этом сыграл “Центробанк”, из-
менивший свою курсовую политику в сторону ограничения притока 
спекулятивного капитала в страну. — Moreover, the CB was also to 
blame by making adjustments to its rates policy and restricting the flow of 
speculative capital into the country.
Для такой интерпретации смысла нужен более широкий контекст.

 — Генерализация, например:
Правительство — самый полезный союзник компаний в борьбе с кон-
курентами. — The government is the most useful ally a company can have 
when dealing with competitors.
И, наконец, межъязыковые асимметрии семантического уровня связа-

ны с различной степенью детализации описания ситуации в двух языках.
 — Прием семантического стяжения:

Добросовестный налогоплательщик не может на равных конкуриро-
вать с теми, кто налогов не платит, и поэтому перед ним неизбежно 
встает проблема выбора: уйти с рынка, либо тоже уклоняться от упла-
ты налогов». — “An honest taxpayer cannot compete with tax dodgers, and 
he will inevitably face a choice: either leave a market or resort to tax evasion”.
На лексико-грамматическом (грамматическом) уровне контекстуаль-

ные несовпадения могут возникать при построении высказываний в их 
синтаксическом оформлении. Важным основанием структурно-семан-
тических расхождений в переводе может стать явление “грамматиче-
ского анимизма” (термин В. Г. Гака), характерное для английского языка 
и связанное с особенностями метафоризации действительности (или 
с ее представлением при переводе с помощью метонимий). Это вызывает 
сильное смысловое стяжение по ситуации (ее сокращение). В результате 
создаются емкие по смыслу имплицитные обозначения. Приведем при-
меры перевода таких конструкций: 

В этом месяце обанкротился один из крупнейших гонконгских бан-
ков — “Перегрин инвестментс холдинг”. — This month has seen the bank-
ruptcy of Peregrin Investments Holding, one of the largest banks in Hong Kong.
По межбанковскому рынку начали циркулировать “черные спи-
ски”. — The inter-banking market started to circulate blacklists.
Во всех случаях использования переводческих трансформаций (лек-

сико-грамматического и семантического уровня) и приемов стилистиче-
ской адаптации речь идет о выделении и экспликации разных признаков, 
или наоборот, их имплицирования, при сравнении описания ситуации 
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в ИТ и ПТ на основании языковых пресуппозиций, связанных с разли-
чиями в языковых картинах мира.

Как видно из примеров, анализ трудностей выполнен при переводе 
с родного (русского языка) на иностранный (английский). Традиционно 
исследования по теории перевода проводились на материалах, перево-
димых с иностранного языка на родной, потому что это направление 
долгие годы считалось единственно реализуемым. С иностранного языка 
на родной переводили и продолжают переводить в международных ор-
ганизациях, на различных международных мероприятиях. 

Объясняется это тем, что межъязыковая интерференция относитель-
но легко преодолевается в переводе с иностранного языка на родной 
(с английского на русский) и в меньшей степени поддается контролю 
и нейтрализации в переводе с родного языка на иностранный. Для ее 
успешного преодоления важно учитывать взаимодействие интепретаци-
онных и компетентностно-личностных факторов в работе переводчика. 
В связи с этим при практической подготовке переводчика и в его профес-
сиональной деятельности следует стремиться к максимальной нейтра-
лизации любых возможных фактов межъязыковой интерференции (за 

Рисунок 1. 
Модель профессиональных переводческих компетенций
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исключением естественных межъязыковых совпадений). Это возможно 
лишь при высоком уровне подготовки переводчика и сформированности 
его профессиональной компетентности (см. тж. [5]). 

Весь спектр необходимых компетенций — знаний, умений и навы-
ков — в компактной форме представлен в нижеследующей модели, по-
строенной на основе достижений компетентностного подхода, разраба-
тываемого Н. Н. Гавриленко [1] и другими учеными:

Комплекс ППК включает три блока компетенций. В первый блок — 
коммуникативную компетенцию — входят лингвистическая (языковая) 
и прагматическая составляющие. Последняя объединяет дейктическую 
(определяющую параметры коммуникативной ситуации), дискурсивную 
(текстообразующую) и социокультурную (реализующую межкультурную 
компетенцию в речи) компетенции.

Второй блок представляет экстралингвистическую компетенцию, со-
относящуюся с тезаурусным уровнем языковой личности переводчика, 
которая должна обладать определенным комплексом знаний: а) культур-
ного контекста двух языков (межкультурной компетенцией); б) в соб-
ственно предметной области; в) общими знаниями о мире, то есть владеть 
пресуппозициями носителя языка. 

Третий блок ППК предусматривает специфические когнитивные 
способности переводчика в области обработки информации и перевод-
ческой интерпретации. В него входит специальная профессиональная 
переводческая компетенция, которая содержит несколько компонентов: 

а) компетенцию переключения — умения переключаться с одного 
языка на другой, переходя от поверхностных языковых структур к глу-
бинным смысловым и наоборот (от девербализации к ревербализации); 

б) способность к инференции — умению делать логические выводы, 
понимать имплицитные структуры языка и речи (подтекста) на основе 
общности пресуппозиций. Эта когнитивная способность тесно связана 
с технологической (интерпретационной) компетенцией;

в) технологическую (интерпретационную) способность применять 
конкретные переводческие трансформации и приемы в случаях межъ-
языковой асимметрии. 

Уровень профессиональных переводческих компетенций повыша-
ется при изучении и сопоставлении лингвистических, дискурсивных, 
экстралингвистических и прагматических факторов перевода. Эти зна-
ния и умения позволяют применять для преодоления межъязыковых 
асимметрий конкретные переводческие трансформации, основанные на 
интерпретации смысла, связанной с избирательностью языковых при-
знаков при описании ситуации.

Представленная в  исследовании компетентностно-интерпретаци-
онная модель обладает универсальным характером. Она эффективна 
при любых видах перевода и допускает дальнейшую дифференциацию 
в зависимости от вида перевода (письменного и устного — последова-
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тельного и синхронного) и тех предметных областей профессиональной 
коммуникации, в которых может работать переводчик.
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Abstract
The article deals with competence-based and interpretative factors of trans-

lation. The translator has to resort to the interpretation of meaning/sense if he/
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she comes across interlingual asymmetries caused by differences in the lan-
guage and conceptual world view between the source language (SL) and target 
language (TL). These differences manifest themselves in the linguospecifics 
of the description of the situation by both languages. Such asymmetries are 
dealt with through translation transformations based on common background 
knowledge (presuppositions) of participants in cross-cultural communication. 
The transformations involve a broad substitution of explicit and implicit ele-
ments and descriptors of the situation in the SL and TL.

Sense can be adequately interpreted only if the translator has a highly de-
veloped professional competence that can be represented as a model consisting 
of three blocks of competencies — communicative, extralinguistic and special 
(specialized) — that in turn comprise more specific elements. The competencies 
evolve in the course of studies and comparative analysis of linguistic, discursive, 
extralinguistic and pragmatic factors of translation. Their knowledge enables the 
translator to use adequately translation transformations, which may reduce the 
level of interlinguistic interference, especially in the translation from the native 
language to the foreign one, and improve the quality of translated texts. 

Key words: translation/interpreting, interpretation, language world view, 
interlingual asymmetry, professional translator competences, implication, pre-
supposition (background knowledge), translation transformation (shift).
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Использование образовательной среды 
Canvas LMS в преподавании письменного перевода 
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университет “МИСиС”

Аннотация 
В работе рассматриваются вопросы подготовки переводчиков в рамках 

программы бакалавриата направления “Лингвистика” по профилю “Пере-
вод и переводоведение” в технологическом университете с использованием 
электронной образовательной среды Canvas LMS. Вследствие рекомендо-
ванного включения онлайн-компонента в программы учебных дисципли-
ны, а также размывания границы между обучением в аудитории и за ее 
пределами (аудиторная и самостоятельная работа студентов) онлайн-об-
учение стало неотъемлемой частью преподавания письменного перевода 
в технологическом университете. Функциональные возможности Canvas 
LMS обеспечивают совместный доступ к учебным материалам, упроща-
ют коллективное и индивидуальное редактирование письменных работ 
студентов, предоставляют площадку для онлайн-дискуссий по изучаемым 
проблемам письменного перевода, позволяют создавать и поддерживать 
электронное портфолио студентов и контролировать их успеваемость. Ав-
торы предлагают методические рекомендации по разработке и использова-
нию учебного онлайн-курса письменного перевода в процессе организации 
аудиторной и внеаудиторной деятельности студентов-переводчиков.

Ключевые слова: письменный перевод, научно-технический перевод, 
преподавание письменного перевода, образовательная среда Canvas LMS. 

В настоящее время сложно представить себе образовательный про-
цесс без использования современных информационных и  коммуни-
кационных технологий (далее — ИКТ). Руководствуясь положениями 
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Федерального закона Российской Федерации от 28 февраля 2012 года 
№ 11-ФЗ “О внесении изменений в Закон Российской Федерации “Об об-
разовании” в части применения электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий” [4] и “Стратегии научно-технологического 
развития Российской Федерации”, утвержденной Указом Президента РФ 
от 1 декабря 2016 года № 642 [3], российские высшие учебные заведе-
ния внедряют в свои образовательные программы разнообразные виды 
ИКТ, что позволяет обеспечить высокий уровень профессиональной 
подготовки будущих выпускников. Онлайн-обучение стало неотъемле-
мой частью преподавания письменного перевода студентам-бакалаврам, 
обучающимся по профилю “Перевод и переводоведение” направления 

“Лингвистика” и в НИТУ “МИСиС”. В условиях уменьшения аудиторных 
часов самостоятельная познавательная деятельность студентов является 
основой современного образовательного процесса, поэтому особое зна-
чение приобретает создание таких онлайн-курсов, которые обеспечива-
ют полную интеграцию аудиторной работы и самостоятельной работы 
студентов. Смешанное обучение (blended learning) позволяет студентам 
тщательнее прорабатывать и закреплять материал, использовать полу-
ченные знания в профессиональной коммуникации с преподавателем 
и одногруппниками, а преподавателям — качественнее готовиться к за-
нятиям, проводить их и осуществлять постоянный контроль за успева-
емостью. Однако несмотря на вышеуказанные преимущества использо-
вания ИКТ, полноценное внедрение и использование новых технологий 
происходит медленно и не всегда находит положительный отклик как 
у преподавателей, так и у студентов. Включение смешанного обучения 
в программы бакалавриата неизбежно влечет за собой необходимость 
изучения возможностей существующих электронных платформ, их пре-
имуществ и недостатков.

Целью настоящей работы стал анализ практического применения 
электронной образовательной среды Canvas Learning Management System 
(далее — Canvas LMS), внедренной НИТУ “МИСиС” в 2014 году, в обу-
чении студентов-бакалавров письменному переводу в технологическом 
университете. 

Что же представляет собой система управления обучением Canvas LMS? 
Платформа массовых открытых онлайн-курсов Canvas Network (http://

www.canvas.net), созданная компанией Instructure, целью которой являет-
ся продвижение современных образовательных технологий, разработала 
систему управления обучением Canvas LMS. Данная платформа русифи-
цирована, является бесплатной и позволяет создавать полноценные ав-
торские онлайн-курсы для конкретной академической группы или всего 
потока. Преподаватель имеет возможность самостоятельно настраивать 
свой курс в соответствии с целью и задачами обучения. Платформа имеет 
модульную структуру и при создании онлайн-курса предлагает опреде-
ленный набор разделов:
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 — организационные: Syllabus (Программа курса), Announcements (Объ-
явления), Course Calendar (Календарь), Notifications (Уведомления), 
People (Пользователи);

 — практические: Assignments (Задания), Files (Файлы), Dicussions (Об-
суждения), Outcomes (Результаты);

 — оценочные: Quizzes (Тесты), Grades (Оценки);
 — справочные: Pages (Страницы). 

Преподаватель может встраивать новые разделы, редактировать 
навигацию в рамках курса, использовать опциональные функции в за-
висимости от нужд курса, публиковать все модули сразу или скрывать 
их с целью более позднего предъявления обучающимся, что позволяет 
задать последовательность изучения материала. В процессе интеграции 
аудиторной работы и онлайн-обучения необходимо определить виды 
заданий для выполнения в аудитории и за ее пределами. Теоретиче-
ский материал предлагается вводить как в аудитории, так и на плат-
форме. Например, авторы предлагают вынести в онлайн-компонент 
предварительное ознакомление с работами ведущих отечественных 
и зарубежных переводоведов, в которых используется и анализиру-
ется соответствующая терминология, рассматриваются определенные 
переводческие проблемы. Таким образом в аудитории появляется воз-
можность больше времени для качественной проработки и применения 
на практике изученного дома материала. Его освоение и закрепление 
можно проверить с помощью особых инструментов контроля, самокон-
троля (например, тесты в режиме Test Practice Mode) и взаимоконтроля 
(индивидуальная или коллективная оценка). Соответственно на ауди-
торных занятиях время посвящается разбору причинно-следственных 
связей, анализу и синтезу изученного материала, и применению его на 
практике.

Рассмотрим подробнее некоторые функциональные возможности 
Canvas LMS, которые способствуют эффективной организации учебной 
деятельности студентов-переводчиков:
1. Даная платформа предоставляет индивидуальный и  совместный 

доступ зарегистрированным пользователям. Преподаватель имеет 
возможность создать отдельный курс под конкретную дисциплину 
и конкретную группу. Параллельные группы потока можно объеди-
нять в общем онлайн-классе, но в разных подгруппах. То же отно-
сится и к преподавателям одной дисциплины: при желании можно 
создать один курс для всех преподавателей и групп потока, при этом 
объявления и материалы будут в общем доступе, а задания и тестовые 
мероприятия могут выполняться как в едином пространстве, если мы 
говорим о совместных проектах, так и в подгруппах. Под совместны-
ми проектами подразумеваются студенческие работы и место, где 
преподаватели смогут делиться наблюдениями, методическими на-
работками, материалами и т.д. Совместный доступ преподавателей 
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к заданиям, контрольным и экзаменационным работам студентов 
способствует повышению объективности оценивания с помощью 
процедуры двойной проверки. 

2. На платформе в разделах Files (Файлы) и Pages (Страницы) структу-
рированно хранятся все учебные материалы, что позволяет быстро 
ориентироваться в них и находить необходимую информацию. Как 
уже было отмечено, загружать материалы можно сразу в полном объ-
еме, открывая доступ для студентов в определенные даты, либо вы-
кладывать постепенно, по мере изучения тем/модулей дисциплины. 
Все документы, материалы, задания, тесты и т.д. можно экспортиро-
вать в дальнейшем в другие онлайн-курсы (или в следующие учебные 
семестры), что значительно экономит время и усилия на создание 
курсов. Кроме того, в этих же разделах можно создать банк данных: 
ссылки на словари, веб-страницы профессиональных переводческих 
сообществ, аналоговые тексты и другие ресурсы, полезные для начи-
нающих письменных переводчиков. С одной стороны, это оказыва-
ет студентам необходимую поддержку на первых этапах обучения, 
наглядно демонстрируя релевантные источники и способы работы 
с ними. С другой стороны, позволяет развить навыки информаци-
онного поиска и критического чтения/мышления, поскольку сами 
студенты пополняют общий банк материалов, попутно на форуме 
аргументируя и обсуждая с коллегами ценность и надежность вы-
бранных источников. Удобная и  понятная навигация платформы 
позволяет структурировать собранный материал и использовать его 
в обсуждениях и при выполнении других заданий.

3. Такие разделы как Assignments (Задания), Discussions (Обсуждения), 
Pages (Страницы) могут быть использованы для постановки различ-
ных задач перед студентами. Преподаватель формулирует задание 
(может дать подробные инструкции и приложить при необходимости 
образец), устанавливает сроки выполнения заданий и критерии оце-
нивания. Формат предъявления выполненных заданий также может 
быть разным в зависимости от выполняемого задания: URL-ссылки, 
текстовые файлы и файлы других форматов. Задания могут быть как 
типовые (например, на отработку отдельных приемов письменного 
перевода), так и творческие (переводческий анализ текстов, переводы, 
редактирование переводов и т.д.).

4. Функции Course Calendar (Календарь) и Notifications (Уведомления) 
позволяют преподавателям и студентам контролировать учебный 
процесс: студентам — своевременно сдавать работы на проверку, го-
товиться к контрольным и прочим мероприятиям, отсутствовавшим 
на занятии студентам — быть в курсе происходящего, а преподавате-
лям — организовывать внеаудиторную деятельность студентов, сво-
евременно проверять выполнение заданий и в целом контролировать 
успеваемость студентов. 
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В рамках учебного онлайн-курса по письменному переводу платфор-
ма используется для следующих видов деятельности:
1. Подготовка студентов к занятиям включается в себя выполнение 

предлекционных и предсеминарских заданий. Студентам предъяв-
ляются материалы для самостоятельного изучения (материалы для 
чтения, видео- и аудиоматериалы, например, презентации и лекции 
опытных переводчиков). Студенты внимательно изучают теоретиче-
ский материал, составляют планы-конспекты по теоретическим во-
просам, двуязычные глоссарии по общенаучной лексике, лингвисти-
ческой и собственно переводоведческой терминологии. Преподава-
тели составляют список вопросов для проверки понимания, которые 
выносятся для обсуждения на форум, а затем в проверочные работы. 

2. Для закрепления материала после лекционного или семинарского 
занятия преподаватель выкладывает постлекционные / постсеминар-
ские задания. Подготовка научно-технического переводчика требует 
уделять особое внимание изучению типологических характеристик 
и стратегий перевода примарно-когнитивных и примарно-оператив-
ных типов текстов. Для того, чтобы быть готовым к письменному пе-
реводу таких типов текстов, как научная статья, научно-популярная 
статья, научно-публицистическая статья, технические условия, акт 
о проведении испытаний, потребительская инструкция, необходимо 
на практике познакомиться с отличительными чертами таких тек-
стов, а также с основными языковыми средствами, используемыми 
в них, провести сопоставительный анализ данных типов текстов на 
английском и  русском языках. Решению поставленных задач спо-
собствует проведение ситуационных исследований (case studies) на 
основе источников [2, с. 74–117; 5, с. 136–268]. Данные исследования 
могут быть как индивидуальными, так и коллективными. Результаты 
исследований размещаются в соответствующем разделе для обсужде-
ния и оценивания. Кроме того, студенты внимательно читают статьи 
теоретиков перевода и практикующих переводчиков по изучаемой 
теме, разбирают/анализируют примеры реальных случаев из перевод-
ческой практики, предоставленные преподавателем (или с которыми 
сталкивались сами), предлагают вопросы, которые можно вынести 
на обсуждение, а затем принимают активное участие в дискуссии 
с обязательным комментированием ответов друг друга. В процессе 
дискуссий с коллегами и преподавателем студенты учатся приемам 
профессиональной коммуникации и аргументации. 

3. Выполнение, обсуждение и редактирование письменных переводов 
является обязательным компонентом обучения будущих перевод-
чиков. Дома студенты работают с  исходным текстом: выполняют 
подробный переводческий анализ текста в соответствии с заданной 
структурой [1], выделяют потенциальные переводческие трудности 
на всех языковых уровнях, предлагают способы решения этих труд-
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ностей и варианты перевода с релевантным обоснованием, после чего 
выкладывают его на платформу либо для индивидуальной проверки, 
либо для коллективного обсуждения. После обсуждения перевод-
ческого анализа студенты выполняют письменный перевод текста. 
Анализ результатов перевода текста происходит либо на семинарском 
занятии, либо в рамках общих или групповых чатов в разделе Discus-
sions (Обсуждения). Затем студенты осуществляют корректорскую 
и редакторскую правку. То есть не только преподаватель, но и сами 
студенты анализируют работы друг друга, аргументируя свою точку 
зрения и давая рекомендации относительно последующего коррек-
тирования и редактирования.

4. Совместная работа над проектами предполагает, что студенты с ис-
пользованием инструментов платформы распределяют роли, обсуж-
дают и поэтапно выполняют проект, составляют глоссарии, а затем 
публикуют финальный вариант проекта, после чего следует коллек-
тивное обсуждение. В рамках совместных проектов развиваются на-
выки работы в команде и решения проблем. 

5. Постоянная поддержка электронного портфолио студента позволяет 
руководству кафедры и института, преподавателю данной дисципли-
ны, другим коллегам и самим студентам в любое время проверить 
наличие выполненных работ и увидеть результаты их выполнения 
(оценки), что делает процесс обучения удобным, прозрачным и объ-
ективным. 
Можно с уверенностью сказать о том, что именно интеграция ауди-

торной работы и онлайн-обучения позволяет максимально достичь по-
ставленных целей и задач, качественно освоить весь учебный материал. 
Функциональные возможности Canvas LMS обеспечивают совместный 
доступ к учебным материалам, упрощают коллективное и индивидуаль-
ное редактирование письменных работ студентов, предоставляют пло-
щадку для онлайн-обсуждений по изучаемым проблемам письменного 
перевода со студентами и преподавателями курса, а также приглашенны-
ми гостями, позволяют создавать и поддерживать электронное портфо-
лио студентов и контролировать их успеваемость. Функции организации, 
планирования, выполнение работы, а также контроль возлагаются как 
на преподавателя, так и на студента. И именно системы управления обу-
чением способствуют обеспечению студентов прочными знаниями и их 
развитию как будущих профессионалов, и закреплению у них умений 
и навыков, необходимых в профессиональной переводческой деятель-
ности.
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Abstract
The paper focuses on the issues of teaching translation through Canvas 

LMS to students who are to obtain a bachelor’s degree in Translation and Trans-
lation studies at the university of science and technology. Due to dissolving 
boundaries between in-class students’ work and their work outside classrooms 
and advisory requirements that it be included in course programmes of higher 
education institutions, e-learning has become an essential part of translation 
teaching. Features and functionality of Canvas LMS enable shared access to 
learning support materials, facilitate collective and individual editing of stu-
dents’ translations, provide multiple communication tools such as threaded 
discussions of relevant translation issues, give the means to create and maintain 
students’ electronic portfolios and monitor their academic performance. The 
paper offers guidelines for the development and use of the online translation 
course.
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Особенности включения экзотизмов в современный 
англоязычный художественный текст и трудности 

их перевода на русский язык

М. А. Кузина
Московский педагогический государственный университет

Аннотация
Начиная со второй половины XX века все более значительное число 

писателей-билингвов, представляющих самые разные культуры, создают 
“мировую англоязычную литературу” [3, c. 4]. При переводе мультикуль-
турных романов задача сохранения, созданного автором местного коло-
рита является главенствующей. Это объясняет преимущественный выбор 
следующих переводческих приёмов при переводе так называемой “экзоти-
ческой лексики”: транслитерация, транслитерация с пояснительным (вну-
тритекстовым и затекстовым) переводом, перевод ранее заимствованным 
в язык перевода экзотизмом (того же или иного происхождения). Дан-
ные положения в статье иллюстрируются примерами из четырёх романов 
англоязычных авторов с индийскими корнями (“Дети полуночи” (1981) 
С. Рушди, “Бог мелочей” (1997) А. Рой, “Наследство разорённых” (2006) 
К. Десаи, “Белый тигр” (2008) А. Адига) и их переводов на русский язык.
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языков Южной Азии, экзотизм, транслитерация, пояснительный перевод.

Ярким примером взаимовлияния культур являются романы англоя-
зычных писателей индийского происхождения, ставших лауреатами Бу-
керовской премии: “Дети полуночи” (“Midnight’s Children”, 1981) С. Руш-
ди, “Бог мелочей” (“The God of Small Things”, 1997) А. Рой, “Наследство ра-
зорённых” (“The Inheritance of Loss”, 2006) К. Десаи и “Белый тигр” (“The 
White Tiger”, 2008) А. Адига. Оригинальные тексты этих романов и их 
переводы на русский язык, выполненные соответственно А. Ю. Миролю-
бовой, Л. Ю. Мотылёвым, Ю. А. Балаяном и С. Н. Соколовым, послужили 
материалом настоящего исследования.

В этих англоязычных произведениях местом действия является 
полуостров Индостан или Британские острова и США с крупнейши-
ми индийскими диаспорами. Для описания быта коренных индийцев 
и иммигрантов с индийскими корнями широко используются экзотиз-
мы. В настоящей статье предлагается рассматривать “экзотизм” в рам-
ках теории заимствования как заимствованные из языков Южной Азии 
единицы, служащие для обозначения реалий, которые в глазах народа, 
заимствующего и использующего данные обозначения в своём языке-ре-
ципиенте, специфичны для современной жизни и истории другого наро-
да. Общее число подобных заимствований в каждом из четырёх романов 
варьируется от нескольких десятков до нескольких сотен: в романе “Дети 
полуночи” С. Рушди их число достигает 230 единиц, в “Боге мелочей” 
А. Рой — 93, в “Наследстве разорённых” К. Десаи — 136, в “Белом тигре” 
А. Адига — 68. Большинство из них регулярно повторяются как на стра-
ницах одного и того же романа, так и во всех анализируемых романах. 

Частотность употребления экзотизмов в мультикультурных романах 
обусловливает способы их введения в текст. В типичном случае авторы вво-
дят регулярно употребляемую экзотическую лексику в англоязычный текст 
без графического выделения и без пояснений: литературный опыт и линг-
вистическая догадка помогают читателю понять их значение по контексту. 
Нерегулярные экзотизмы могут выделяться курсивом на всём протяжении 
романа или сопровождаться пояснениями самого автора: внутритекстовый 
описательный перевод следуют сразу за употребляемым впервые заимство-
ванием (чаще), а затекстовый описательный перевод экзотизмов приводит-
ся авторами во вступительных замечаниях к роману (реже).

Итак, употребление экзотизмов с целью создания хронотопа художе-
ственного произведения может вызывать некоторые затруднения у ан-
глоязычного читателя. Не приведёт ли перевод текста на другой язык 
с сохранением всей экзотической лексики к ещё большим трудностям 
восприятия данных романов?

Проведённый анализ мультикультурных романов и их переводов на 
русский язык позволил выявить две основные стратегии перевода экзо-
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тизмов: перевод экзотизма в исходном языке экзотизмом в переводящем 
языке и перевод экзотизма в исходном языке “деэкзотизированной” еди-
ницей в переводящем языке.

В типичном случае экзотизм переводится регулярным экзотизмом 
(ранее заимствованным, часто и повсеместно используемым в языке-ре-
ципиенте). Так, в следующем примере английская лексема “sari” перево-
дится на русский язык при помощи регулярного и для русского перево-
дящего языка экзотизма “сари”: 

“They had a self-righteousness common to many Indian women of the Eng-
lish-speaking upper-educated, went out to mimosa brunches, ate their Dadi’s 
roti with adept fingers, donned a sari or smacked on elastic shorts for aerobics” 
[7, c. 70];

“Студентки отличались самоуверенностью, присущей очень многим 
образованным индийским женщинам, любили мимозу, ловко управлялись 
пальчиками с дади роти, свободно чувствовали себя как в сари, так и в 
шортах для аэробики” [2, c. 76].

Также в целях сохранения созданного автором местного колорита 
заимствования из группы юго-азиатских языков (например, прямое за-
имствование из урду в английский язык “hookah”) переводятся экзотиз-
мами, ранее заимствованными в переводящий язык из другого языка 
(например, лексема персидского происхождения “кальян”):

“An old man in a brown uniform, which was like an ancient army outfit, was 
smoking a hookah that was warmed up by a bowl of live coals” [6, с. 12];

“Старик в полувоенной форме курит кальян, в чаше горят угольки” 
[1, с. 12].

В следующем примере представлен целый ряд названий блюд индий-
ской кухни в английском предложении, причем все эти лексемы входят 
в онлайн-версию Большого Оксфордского словаря, а их русские трансли-
терированные эквиваленты не регистрируются ни одним словарём ино-
странных слов русского языка. Тем не менее, перевод текста на русский 
язык не содержит пояснительного перевода: 

“On the thali of victory: samosas, pakoras, rice, dal, puris; and green chutney. 
Yes, a little aluminium bowl of chutney, green, my God, green as grasshoppers… 
and before long a puri was in my hand; and chutney was on the puri” [9, c. 76];

“На деревянном блюде, знаменующем победу: самосы, пакоры, рис, дал, 
пури — и зеленое чатни. Да, маленькая алюминиевая мисочка чатни, зе-
леного, Боже мой, зеленого, как кузнечики… Недолго думая, я схватил пури, 
а сверху положил чатни” [5, c.76].

Также для переводов мультикультурных романов характерно ис-
пользование транслитерации в сочетании с пояснительным переводом 
(внутритекстовым и затекстовым). В следующем примере английскому 
экзотизму “paan” соответствует транслитерированная лексема “паан” 
с комментирующим предложением (“Почему ты жуёшь эту дрянь?”), 
добавленным непосредственно переводчиком: 
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“You’re so filthy! Look at you, look at your teeth, look at your clothes! There’s 
red paan all over your teeth, and there are red spots on your shirt. It’s disgust-
ing!” [6, c. 35];

“Какой ты неопрятный! Только посмотри на себя, на свои зубы! А как 
ты одеваешься! Зубы все красные от паана, рубашка в красной слюне! 
Гадость какая! Почему ты жуешь эту дрянь?” [1, c. 32].

Также, в  конце переведённого романа “Белый тигр” приводится 
список из 47 слов и словосочетаний, которые по мнению переводчика 
Сергея Николаевича Соколова, могут вызвать трудности у рядового 
читателя. В  частности, экзотизм “paan” / “паан” поясняется следую-
щим образом: “Паан, или бетель, — жевательная смесь, возбуждающая 
нервную систему, из листьев перца бетель, орехов, кусочков фруктов 
и извести” [1, c. 348].

Интересны и примеры “чрезмерной” экзотизации текста на языке-пе-
ревода. В следующем примере культурно немаркированной лексеме “en-
lightenment” в англоязычном тексте в русском переводе соответствует 
целый кластер как экзотической, так и неэкзотической лексики:

“Now, Mr. Premier, every day thousands of foreigners fly into my country for 
enlightenment. They get into weird poses of yoga, smoke hashish, shag a sadhu 
or two, and think they’re getting enlightened” [6, c. 62];

“В наши дни, господин Премьер, тысячи иностранцев едут в Индию 
за знанием особого рода, за нирваной, просветлением. Они изучают йогу, 
курят гашиш, пристают к аскетам-садху” [1, c. 62]. 

Что касается переводческой стратегии — перевод экзотизма в исход-
ном языке “деэкзотизированной” единицей в переводящем языке, то она 
реализуется либо как описательный перевод в чистом виде (замена за-
имствования “kohl” на «краску для глаз» в первом из нижеприведённых 
примеров), либо как полный отказ от экзотизма (замена заимствования 

“chappals” (“обувь с открытой пяткой и с загнутым вверх носком”) на ги-
пероним “шлёпанцы” во втором из нижеприведённых примеров):

“In the process of trying to wash out Ammu’s forbidden kohl, they had smudged 
it all over their eyes, and on the whole looked like three raccoons trying to pass 
off as Hindu ladies” [8, c. 220];

“Стараясь смыть взятую у Амма без спроса краску для век, они только 
размазали её вокруг глаз и в целом выглядели как три енотика, пытаю-
щихся выдать себя за индусских дам” [4, c. 220];

“Saleem made up his mind to creep, in chappals and dressing-gown, through 
the darkened passages of the lovely palace (…) into the zenana chambers where 
the women of the palace slept, and then, sniffing the air, he selected one door, 
turned the handle and went inside” [9, c. 190];

“Салем решил пробраться в шлепанцах и халате по темным коридо-
рам прекрасного дворца (…) на женскую половину, где спали дамы и слу-
жанки, потом, принюхавшись, выбрал нужную дверь, повернул ручку 
и вошел” [5, c. 129].
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Подводя итоги, следует отметить высокую насыщенность текста 
мультикультурных романов экзотической лексикой. В процессе перевод-
ческой работы над подобными текстами постоянно идёт борьба между 

“сохранением особого колорита и стилистической окраски” и “передачей 
точного смысла”, причём выбор в большинстве случае делается в пользу 
первого.
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Abstract
Since the second half of the 20th century an ever-increasing number of 

bilingual writers who represent an array of cultures have been creating world 
English-language literature. The Russian translators of the New English Liter-
atures chiefly aim at conveying the “local colour”, which explains the predomi-
nance of the following choice of translation techniques applied to the so called 

“exotic loanwords”: transliteration with or without explanatory commentary, 
translating with an “exotic loanword” from another source-language. The arti-
cle contains a plethora of examples from the novels by S. Rushdie (“Midnight’s 
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Children”, 1981), A. Roy (“The God of Small Things”, 1997), by K. Desai (“The 
Inheritance of Loss”, 2006), A. Adiga (“The White Tiger”, 2008).
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Художественный перевод:  
реконструкция или инвариант

Л. Н. Лунькова
Государственный социально-гуманитарный университет

Аннотация
Современный мир это мир текстов, поэтому адекватная коммуни-

кация напрямую зависит от способности понимать тексты. В реальном 
общении всегда задействовано некоторое количество семиотических 
пространств, и сбои в коммуникации неизбежны уже при малейшем 
несовпадении этих пространств. Непонимание, или сбой, в коммуника-
ции может быть обусловлен причинами, как внешними, экстралингви-
стическими, так и собственно языковыми. Поскольку коммуникация — 
это процесс взаимодействия отправителя и получателя, то механизм 
реконструкции читателем намерений автора художественного текста 
идентичен акту коммуникации. Соответствие количества и качества ин-
формации на входе и выходе также определяется экстралингвистически-
ми и лингвистическими факторами. Декодирование и восстановление 
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исходных текстовых смыслов усложняется, если реконструкция текста 
происходит отличными от оригинала лингвокультурными средствами. 

Ключевые слова: текст, перевод, коммуникация, реконструкция, ин-
вариант.

Современный мир — это мир текстов, поэтому понимание между 
людьми напрямую зависит от их способности понимать тексты [2]. Но 
неизбежными спутниками естественного общения являются непони-
мание, недопонимание, неумение услышать, неумение точно выразить 
мысль. В этой связи понятие коммуникативной неудачи, которое ста-
ло общепринятым в исследованиях коммуникативно-прагматической 
направленности, стоит в одном ряду с изучением личностных характе-
ристи к коммуникантов, обстоятельств общения, процессов понимания 
и языково го выражения, трудностей при достижении коммуникативных 
и практических целей, степени коммуникатив ной компетенции участ-
ников общения и т.п.

В реальном общении всегда задействовано некоторое количество се-
миотических пространств, всегда имеет место их смешение и совмеще-
ние, и сбои в коммуникации, обусловленные как внешними, экстралинг-
вистическими, так и собственно языковыми причинами, неизбежны уже 
при малейшем несовпадении этих пространств. К коммуникатив ным не-
удачам приводят различия в картинах мира, сформированные разными 
на циональными культурами, и разные ментальные модели фрагментов 
действительности, и социальное “неравноправие” коммуникантов, и на-
рушения условий места и времени коммуникации. 

Исходя из определения коммуникативного акта по Р. Якобсону, и при-
нимая во внимание идею Ю. М. Лотмана о существовании двух типов 
коммуникации, чтение и интерпретация также представляют собой ди-
алоговое общение, т.е. коммуникативный акт. В этом смысле, причины 
коммуникативных неудач в теории коммуникации и лингвистике текста 
во многом идентичны. Понимание художественного текста также связа-
но с достижением коммуникатив ной цели, а проблемы взаимодействия 
и взаимопонимания между участниками общения становятся проблемами 
интерпретации этого текста. Тогда погрешности декодирования инфор-
мации, содержащейся в тексте, безусловно можно квалифицировать как 
сбои коммуникации, или коммуникативные неудачи, ибо в таком случае 
не всегда реализуется, а часто искажается, цель отправителя текста.

Модель коммуникации, созданную Р. Якобсоном, принято считать 
единой базовой схемой, и исследователи лишь видоизменяют и уточняют 
ее отдельные элементы и / или добавляют новые. Неизменными остают-
ся адресант (автор) и адресат (читатель), но значительно расширяется 
и усложняется центральная часть модели, которая становится все более 
объемной и включает в себя все большее количество факторов. Один 
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из них — код, — по Ю. М. Лотману, является важнейшим компонентом 
модели коммуникации, ведь сообщение приобретает смысл именно по-
средством кода [1, c. 163]. 

Если коммуникация  — это процесс взаимодействия отправителя 
и получателя, то механизм реконструкции читателем намерений автора 
идентичен акту коммуникации и может быть представлен линейно. До-
пустим, существует некоторая конструкция 1 (К1) — текст, созданный 
отправителем под влиянием и в связи с определенными внешними фак-
торами [3], то есть существует некоторая внешняя детерминанта (ВД1), 
характеризующаяся определенными структурой, количеством и каче-
ством конституирующих элементов. В соответствии с общей моделью 
коммуникации она может быть представлена блоком “контекст + код”. 
В процессе прочтения конструкция К1 проходит первый этап обработки 
читателем — деконструкцию [4] (ДК), в результате чего формируется 
некоторая хаотичная совокупность, или антиконструкция (АК), тех же 
количественно и качественно неизменных элементов, поскольку кон-
струкция деструктурирована. Следующий этап обработки текста чи-
тателем представляет собой реконструкцию (РК), в процессе которой 
элементы могут видоизменяться количественно и качественно под вли-
янием другой внешней детерминанты (ВД2), соответствующей блоку 

“контекст + код”2. Результатом синтеза этих элементов становится новая 
конструкция — конструкция (К2), которая имеет иные структурные, ко-
личественные и качественные параметры. Текст, воссозданный читате-
лем, иначе структурирован, его элементы расположены в ином порядке 
и в иной взаимосвязи, поскольку конструкция К2 имеет другого автора 
и, следовательно, создана посредством другого ментального инструмен-
тария. Элементы новой конструкции могут отличаться количественными 
параметрами в силу того, что при любой передаче информации происхо-
дят потери. Качественные характеристики элементов воссозданной кон-
струкции также не могут быть полностью тождественны оригинальным, 
так как, помимо индивидуальной обработки их читателем, в процесс 
включаются множественные лингвистические и экстралингвистические 
факторы, меняющие важность и значимость этих элементов. 

Фактически весь процесс можно уподобить тому, как собирается из 
мелких элементов детская картинка-puzzle. Но тогда мы не можем гово-
рить о вариативности воссоздаваемой каждый раз картинки, поскольку 
места всех элементов предписаны правилами их конфигурации и четко 
определены заданным результатом — картинкой-оригиналом. С другой 
стороны, процесс реконструкции можно уподобить воссозданию лоскут-
ного одеяла. Будучи идентичными по форме, элементы, с наибольшей 
долей вероятности, не займут первоначального места, хотя неизменным 
останется их количество. Реконструкция же текста не задана результатом 
и не ориентирована на определенный конечный продукт, даже количе-
ство исходных элементов может не совпадать и фактически никогда не 

423



совпадает с результатами реконструкции. Иными словами, реконструк-
ция — творческий акт, который невозможно запрограммировать и опре-
делить исходя из конечного результата. В целом нам представляется, что 
этот процесс линеен, а этапы обработки информации выстроены после-
довательно и поочередно: 

Схема 1 
Линейная организация творческого акта реконструкции текста

Очевидно, что реципиент вынужден всегда находиться в поиске клю-
ча или сигнала для полноценной реконструкции дискурса, исходящего 
от говорящего или пишущего. Но, так как процесс реконструкции — это 
вторичный процесс, то всегда существует вероятность того, что реципи-
ент воссоздаст другой дискурс, в той или иной степени отличный от ори-
гинального, а реконструкция приобретет интертекстуальный характер. 

Общие представления теории коммуникации разработаны на ос-
нове схемы “передающий — сообщение — принимающий”, а механизм 
осуществления коммуникации сводится к следующим этапам: дан код, 
заданный дискурсом, вводится текст, который кодируется в его систе-
ме, передается и декодируется. Код в этой системе является константой, 
а текст — переменной. В идеальном случае текст на входе и выходе со-
впадает, но практически всегда имеет место уменьшение информации 
[1, c. 667]. Следует обратить особое внимание на то, что Ю. М. Лотман 
рассуждает a priori об информативных потерях. Однако нам это кажется 
не совсем справедливым, ведь очевидно и то, что в процессе реконструк-
ции может происходить и приращение смысла, обусловленное влияни-
ем внешнего контекста. И тогда можно ли говорить о деформации или 
видоизменении исходного сообщения как об информационной потере? 
Логика подсказывает, что отсутствие на выходе структурно и содержа-
тельно полностью идентичного продукта, безусловно, является потерей. 
Однако может оставаться неизменным количество слотов информации, 
и возникнет другой вопрос: возможно ли считать замещающий элемент 
полноценным эквивалентом утраченного оригинального?

Реконструкция намерений автора и декодирование оригинального 
текста становятся более сложным процессом, когда речь идет о воспри-
ятии и обработке переводного текста. Схема приобретает более сложную 
форму, ибо коммуникация становится опосредованной переводчиком. 
В коммуникативной цепочке появляется дополнительное звено и “пе-
реустройство” конструкции 2 (К2) происходит под влиянием дополни-
тельной внешней детерминанты (ВД3). Воссозданный в результате текст 
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характеризуется еще большим количеством смысловых приращений, по-
терь, трансформаций по отношению к исходному материалу (К1).

Схема 2 
Линейная организация творческого акта реконструкции переводного текста

Совершенно очевидно, что в результате прохождения такого пути 
текст, полученный адресатом на выходе, неизбежно будет отличаться от 
текста адресанта на входе. Особенно очевидными потери, приращения 
и трансформации информации становятся при анализе художественного 
текста в оригинале и в переводе.

Потери в  процессе перевода остаются неизбежными, поскольку 
всегда существуют “обстоятельства непреодолимой силы”. Несмотря на 
многочисленные рассуждения о полноценных возможностях передачи 
означаемого средствами переводящего языка, все же остаются причины, 
по которым это возможно только в теории. К таким причинам относится 
грамматический строй языков, различия в лексических системах, куль-
турный фон, наконец. В этой связи процесс перевода становится опо-
средованным многими обстоятельствами, определяющими в конечном 
итоге качество текста на выходе.
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Abstract
The communication act, according to R. Jacobson, is a linear interaction 

between the sender and the recipient mediated by the code, the contact and 
the context. Logically the reading process being likened to the communication 
act may be also linear and the stages of the information processing are placed 
successively and alternately. Thus, text decoding is obviously determined by 
the same factors.

We also make a suggestion that reading a literary text in translation makes 
a more complicated mechanism of information processing for it’s mediated by 
another participant. The linear scheme is getting longer which leads to larger 
transformations of the original idea.

It becomes evident that the information sent and the information received 
may differ both in quality and in quantity because the reconstruction the reader 
has to hold is determined by a different set of factors and a new semantic entity 
is given birth to. 

Key words: text, translation, communication, reconstruction, invariant.
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Лингвокультурная адаптация в процессе 
языковой локализации сайта

Л. В. Новикова
Нижневартовский государственный университет

Аннотация
Значительный спрос на локализацию сайтов побуждает взглянуть 

по-новому на проблему культурной адаптации текста перевода. Данное 
понятие традиционно рассматривается на материале художественного 
текста, что обусловлено в первую очередь эстетической функцией по-
следнего. При переводе сайта необходимость культурной адаптации 
подчинена прагматическим установкам создателей сайта, а не сохране-
нию баланса между авторской образностью и концептуализацией дей-
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ствительности в языке перевода. Тяготение к точности роднит языко-
вую локализацию материалов сайта с процессом технического и отчасти 
коммунального перевода, в то же время стремление к надкультурной 
унификации на фоне ограниченного объема переводимых текстов при 
контекстуальном минимуме зачастую ведет к подмене реалий и дефек-
тному посредничеству между лингвокультурами.

Ключевые слова: локализация сайтов, лингвокультурная специфика, 
адаптация в переводе, лакуны, культурная интерференция.

Перевод сайтов следует рассматривать как значимый источник для 
выявления расхождений в концептуализации универсальных социаль-
ных понятий в разных лингвокультурах. Разделяя понятия локализации 
и перевода следует отметить ключевое расхождение — процесс языковой 
локализации, решая задачи маркетинга, предполагает и ориентирован 
на перевод и адаптацию сайта под предпочтения целевой аудитории 
с учетом особенностей страны или региона; перевод в традиционном 
понимании характеризуется в первую очередь поиском баланса между 
структурой текста, семантическим и прагматическим компонентами, и в 
особенности, его культурной составляющей для оптимальной передачи 
исходного текста. Выход за пределы текста является чертой, разделяю-
щей процессы перевода и языковой локализации, объединяющим звеном 
служит потребность в культурной адаптации.

При анализе перевода сайтов в первую очередь речь идет о так на-
зываемых функциональных и культурных различиях — цвете, графике, 
формате дат, цифр, номеров телефонов, адресов. Мы же остановимся на 
языковых расхождениях, провоцирующих дефекты в межкультурном 
посредничестве.

Здесь наши мысли созвучны с мнением известной норвежской пе-
реводчицы-практика Нины Саттлер-Ховдар, которая в  своей работе 

“Translation — Transkreation. Vom Über-Setzenzum Über-texten” [2, с. 19] 
рассматривает понятие креативного перевода (творческого перевода, 
транскреации) в области маркетинга и рекламы и обосновывает необхо-
димость расширить область применения данного термина, получившего 
в качестве синонима термину адаптация распространение в англо- и не-
мецкоязычных работах по переводу. 

Остановимся подробнее на аргументации Н. Саттлер-Ховдар: 1) кре-
ативный перевод предполагает наличие межкультурной компетенции 
у переводчика; 2) степень его восприимчивости к другой культуре (in-
terkulturelle Sensibilität) должна обеспечивать возможность чувствовать 
и понимать текст также как реципиент принимающей культуры. Следо-
вательно, необходимость в креативном переводе возникает каждый раз, 
когда переводимый текст значим для формирования имиджа заказчика 
[2, c. 20]. Среди типов переводимых источников (брошюры о компании, 
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журналы для клиентов, рекламная рассылка, пресс-релизы о новой про-
дукции или услугах, каталоги, плакаты и др.), требующих креативного 
перевода/прагматической адаптации автор выделяет также сайты за-
казчиков.

В данной работе мы ограничимся анализом примеров перевода соци-
ально ориентированного некоммерческого сайта Общества содействия 
студентам (ОCC) Карлсруэ (Германия) [1], что обусловлено спецификой 
наполняющих его материалов — рубрики таких сайтов охватывают, как 
правило, наиболее значимые аспекты общественной жизни и не огра-
ничены профилем коммерческих сайтов. Упоминаемый сайт отражает 
деятельность OCC г. Карлсруэ, направленную на решение жилищных, 
финансовых, юридических вопросов (включая страхование, поиск рабо-
ты, международное сотрудничество), а также организацию повседневной 
и культурной жизни студентов обширного региона. 

С одной стороны, широкий тематический спектр предоставляет раз-
нообразный материал, проявляющий языковые и культурные лакуны, 
и настойчиво требующий культурной адаптации. С другой стороны, сай-
ты организаций, ориентированные на полиязычную аудиторию (сайт 
ОСС г. Карлсруэ переведен на 5 языков), тяготеют к более нейтраль-
ному изложению материалов и  определенной унификации, что соот-
носимо с рекомендациями для заказчиков перевода от Федерального 
Союза переводчиков Германии (BDÜ).Так, в рамках принципа “Пишите 
интернационально ориентированные тексты / Schreiben Sieinternational” 
предлагается избегать в текстах речевых оборотов и метафор, понятных 
только носителям исходной культуры, аллюзии на части тела также рас-
сматриваются как рискованные ввиду возможности совершенно другого 
их восприятия в принимающей культуре; также не следует использовать 
в качестве основы для текста иллюстрации, понятные только в пределах 
своей страны [3, с. 6].

В немецкоязычной литературе по переводу широко используется 
термин Publikationsübersetzung, противопоставляемый понятию Infor-
mationsübersetzung. “Точный, но неотшлифованный перевод часто на-
зывают информативным переводом. Такой тип перевода быстрее в ис-
полнении и дешевле, чем публикуемый перевод, однако в случае, когда 
речь идет о маркетинге или имидже заказчика, информативный перевод 
практически никогда не бывает достаточным” [3, с. 9]. В таком случае не 
только выбор лексики, но даже структура предложения или его длина 
зависят от особенностей восприятия целевой аудитории. Логично пред-
положить, что понятие публикуемого перевода практически всегда будет 
соотносимо с характеристикой креативности. 

Рассмотрим пример, когда простой на первый взгляд лексический 
компонент текста взывает о более креативном подходе при переводе: 
лексема Zusammenwohnen имеет в русском языке соответствие “совмест-
ное проживание”, однако культурная специфика такова, что под этим 
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подразумевается совместное ведение домашнего хозяйства людьми, со-
стоящими в близких отношениях. В немецком языке такое словоупо-
требление встречается довольно часто, что в рассматриваемом случае 
привело к культурной интерференции, когда формально приемлемый 
заголовок не отражает смысл текста, призванный формировать имидж 
ОСС в положительном политкоректном ключе:

Нем.: Zusammenwohnen 
In unseren Wohnanlagen wohnen — wie fast überall in Deutschland — weib-

liche und männliche, deutsche und ausländische Studierende Zimmer an Zim-
mer oder Appartement an Appartement, siehe Toleranz. In Karlsruhe gibt es ein 
Wohnheim nur für Studentinnen, siehe Private Wohnheime.

Рус.:Совместное проживание
В наших общежитиях — как и во всей Германии — по соседству живут 

мужчины и женщины, немцы и иностранцы, комната к комнате, квар-
тира к квартире, см. “Толерантность”. В Карлсруэ имеется общежитие, 
предназначенное для проживания только лиц женского пола, см. “Частные 
общежития” [1].

Более уместным представляется вариант “Соседи”, однако следует 
помнить об использовании в соседнем разделе заголовка Mitwohnen, ко-
торый переведен на сайте как “Проживание с соседом / соседкой”. 

Анализируемый отрывок включает еще один пример имиджевого 
компонента в переводе, однако в данном случае генерализация понятия 
не ведет к его искажению: нейтральное гендерное именование Studentin-
nen выступает в данном случае в качестве маркера, характеризующего 
организацию как проявляющую заботу в отношении определенных со-
циальных и национальных групп. Доместицирующая стратегия позво-
ляет передать данный аспект, хотя формализованное фразеологическое 
сочетание лица женского пола проявляет в оригинальной лексеме более 

“теплую, человечную” коннотацию, которая становится очевидной только 
на контрасте с предложенным русским вариантом и не сохраняется при 
переводе. 

Н. Саттлер-Ховдар особо отмечает, что неточность не является отли-
чительной чертой креативного перевода, что можно было предположить, 
напротив, точность выступает необходимым условием данного процесса 
[2, с. 19]. Следовательно, можно говорить о том, что креативный подход 
в переводе не является исключительной прерогативой художественного 
перевода, где он является инструментом художественно-эстетического 
воздействия на человека, в публикуемом переводе его следует рассма-
тривать как фактор имиджевых стратегий.
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Abstract
The popularity of website localization gives a new focus to the issues of culture 

adaptation in translation. Traditionally, this phenomenon is examined through 
belle-letters style and that is due the aesthetic function of the latter. In website 
translation culture adaptation is a must as a part of the website pragmatics and it is 
not a balance between the author’s image world and the way concepts exist in the 
language of translation. The need to be accurate drives website localization very 
close to technical translation and, in some way, to liaison. At the same time striving 
for extra-culture unification and a limited quantity of texts with minimized contex-
tual environments let culture errors appear and make culture mediation defective. 

Key words: website localization, linguistic and cultural peculiarities, adap-
tation in translation, lexical gaps, culture interference.
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Особенности перевода гендерно-корректных номинаций 
в рамках формирования социолингвистической 
компетенции (на материале немецкого языка)

Л. А. Пажельцева
МГИМО МИД России

Аннотация
В процессе межкультурной коммуникации особую значимость имеет 

умение индивида осуществлять адекватный выбор языковых средств 
с учётом коммуникативной цели, статусов коммуникантов, ситуации об-
щения и норм, существующих в конкретном национально-лингво-куль-
турном обществе. В данной статье рассматриваются основные принципы 
гендерно-корректного употребления языка. Автор анализирует лингви-
стические средства немецкого языка, используемые для устранения вер-
бальной дискриминации женщин. Для адекватного перевода данных лек-
сических единиц необходимо знание правил их употребления в русском 
языке, поэтому особое внимание в статье уделяется особенностям пе-
ревода гендерно-корректных номинаций с немецкого языка на русский. 
Автор считает данный аспект важным компонентом формирования 
социолингвистической компетенции специалистов-международников.

Ключевые слова: социолингвистическая компетенция, феминист-
ская критика языка, гендерные асимметрии, гендерно-корректные но-
минации, немецкий язык. 

На современном этапе языковое образование в вузе рассматривается 
как поликультурное коммуникативное образование на базе изучаемых 
языков, целью которого является подготовка выпускников вуза к между-
народному взаимодействию в профессиональной поликультурной среде 
современного мира. В контексте компетентностного подхода к профес-
сиональной подготовке обучающихся в вузе речь идёт о формировании 
иноязычной коммуникативной компетенции, которая помимо про-
фессионально-профильной лингвистической и профессионально-про-
фильной коммуникативно-прагматической компетенций включает со-
циокультурную компетенцию, важной составляющей которой является 
социолингвистическая компетенция [3, с. 23]. Формирование последней 
позволяет осуществлять подготовку вузовских обучающихся к будуще-
му социальному и профессиональному сотрудничеству с партнёрами 
межкультурной коммуникации, способствует поиску путей межкуль-
турного примирения и взаимодействия, нивелирования негативных про-
явлений в общении, устранения коммуникативных и информационных 
помех. Особую актуальность в процессе профессиональной подготовки 
студентов и аспирантов приобретает обучение переводу как личностно 
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и профессионально значимому инструменту профессионального меж-
культурного взаимодействия.

На наш взгляд, важным фактором успешного профессионального 
межкультурного взаимодействия, а значит и важным материалом для 
формирования социолингвистической компетенции являются языковые 
средства, которые используются для устранения вербальной дискрими-
нации женщин. Гендерными исследованиями языка занимается феми-
нистская лингвистика или феминистская критика языка, главной целью 
которой является выявление и устранение гендерных асимметрий в си-
стеме языка. Такие асимметрии принято называть языковым сексизмом. 

К настоящему времени во многих европейских странах, в том числе 
в Германии, Австрии и Швейцарии разработаны рекомендации по ген-
дерно-корректному употреблению языка и устранению гендерной асим-
метрии в нём. Рекомендации предназначены для всех, кто использует 
немецкий язык на профессиональном уровне: в школах, университетах, 
в СМИ и госучреждениях.

Основными принципами гендерно-корректного употребления языка 
считаются:
1. отражение присутствия женщин в языке языковыми средствами;
2. языковая симметрия. 

Реализация первого принципа происходит путём феминизации 
языка. Речь идёт о создании новых словоформ женского рода. В первую 
очередь это производные слова от наименований лиц мужского пола, 
образованные путём прибавления суффикса -in: die Bundeskanzlerin (от 
der Bundeskanzler — Федеральный канцлер); die Ministerin (от der Minis-
ter — министр). В некоторых случаях производные слова с суффиксом -in 
получают умлаут: die Bischöfin (от der Bischof — епископ), die Gästin (от der 
Gast — гость). Второй способ создания словоформ женского рода — за-
мена компонента -mann в наименованиях профессий компонентом -frau: 
die Geschäftsfrau (от der Geschäftsmann — бизнесмен); die Feuerwehrfrau (от 
der Feuerwehrmann — пожарный).

Принцип языковой симметрии реализуется через двойные формы, 
которые в феминистской лингвистике обозначаются термином Splitting. 
Двойные формы — это слова и выражения, которые включают в себя но-
минации мужского и женского рода. Они могут иметь полную и краткую 
форму. В полной форме обе номинации соединяются друг с другом сою-
зами und (и), oder (или), bzw. (сокращение от beziehungsweise — соответ-
ственно, и, или) в зависимости от контекста. Например, Kolleginnen und 
Kollegen (коллеги); jede Wählerin bzw. jeder Wähler (каждый избиратель); 
wir suchen eine Fachfrau oder einen Fachmann (нам нужен специалист). 
Следует также отметить, что во всех формах номинация женского рода 
предшествует номинации мужского рода. В кратких формах использу-
ются различные орфографические знаки: скобки, слэш, заглавная буква 
I в середине слова, например: Lehrer(innen), Lehrer/innen, LehrerInnen (учи-
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теля). Наиболее предпочтительными и употребительными считаются 
словоформы с заглавной I.

Помимо двойных форм существуют и другие способы для соблюде-
ния языковой симметрии. К ним относятся:
1) использование гендерно-нейтральных слов и компонентов:

а) в единственном числе: -mitglied, -person, -kraft, например: Ratsmit-
glied (член совета), Vertrauensperson (доверенное лицо), Fachkraft 
(специалист);

б) во множественном числе: -leute, -personen, -kräfte, -personal, напри-
мер: Staatsleute (государственные деятели), Wahlleute (выборщики), 
Arbeitskräfte (рабочие), Fachkräfte (специалисты), Lehrpersonen (учи-
теля), Pflegepersonal (медперсонал по уходу за больными);

2) использование субстантивированных прилагательных и причастий 
в форме множественного числа: Reisende (путешественники, пасса-
жиры), Angestellte (служащие), Studierende (обучающиеся в вузе), Aus-
zubildende (учащиеся ПТУ) [4].
Таким образом, мы видим, что успешная феминизация немецкого 

языка осуществляется благодаря наличию в его системе грамматической 
категории рода, универсального суффикса -in, а также гендерно-ней-
тральных словоформ, не вызывающих ассоциаций с полом лица. Ина-
че дело обстоит в русском языке. Многие номинации мужского рода, 
обозначающие профессию, должность, учёное, почётное или воинское 
звание и т.д., не имеют парных образований женского рода, например: 
педагог, физик, инженер, адвокат, доцент, кандидат наук, депутат, мастер 
спорта, полковник и т.д. Такие принятые в нейтральных стилях речи 
парные образования женского рода как преподаватель / преподаватель-
ница, учитель / учительница, студент/студентка, лаборант / лаборантка, 
продавец/продавщица и т.д. сохраняют в официально-деловом стиле 
форму мужского рода. Например, в дипломе указывается квалификация: 
учитель немецкого языка. А парные номинации женского рода, образо-
ванные при помощи суффиксов -ша и -иха (библиотекарша, секретарша, 
врачиха и т.д.), используемые в разговорной речи, имеют некую двуз-
начность, поскольку могут быть поняты как название жены человека 
соответствующей профессии и как номинация профессии женского рода. 
В литературной речи подобных образований избегают из-за присущего 
им просторечного, сниженного, иногда пренебрежительного оценочного 
значения [2].

Принятое в официально-деловом стиле употребление номинаций 
мужского рода усложняет задачу соблюдения в русском языке двух ос-
новных принципов гендерной корректности. В последнее время явно 
наметилась тенденция выражать отнесение подобных наименований 
к лицам женского пола синтаксически, главным образом путём поста-
новки сказуемого в форме женского рода, либо употребления определе-
ния в форме женского рода. Например: Посол затронула вопрос. Бывшая 
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министр сельского хозяйства. Одна из сопредседателей фракции зелё-
ных в Бундестаге. Однако несмотря на достаточно частотное подобное 
употребление, оно не соответствует существующим нормам русского 
языка и относится к разговорной речи. Литературной норме отвечает 
следующее согласование:
1) необособленное определение ставится в форме мужского рода (даже 

при наличии собственного имени): опытный политик Клаудия Рот, 
будущий канцлер Германии Фрауке Петри;

2) обособленное определение ставится в форме женского рода, если оно 
стоит после собственного имени: французский политик, кандидат 
в президенты Марин Ле Пен, известная своими резкими высказы-
ваниями; 

3) определение-причастие ставится в форме женского рода независимо 
от порядка слов: прибывшая с официальным визитом канцлер Герма-
нии Ангела Меркель, канцлер Германии Ангела Меркель, прибывшая 
с официальным визитом;

4) сказуемое ставится в форме мужского рода, если оно предшествует 
номинации женского рода с собственным именем: Важные поправки 
в программу предложил сопредседатель партии Союз 90 / Зелёные 
Клаудия Рот;

5) сказуемое ставится в форме женского рода, если оно стоит после соб-
ственного имени: Германский политик Фрауке Петри провела пере-
говоры; Председатель правой партии евроскептиков “Альтернатива 
для Германии” Фрауке Петри заявила;

6) в официально-деловом стиле сказуемое ставится в форме мужского 
рода при отсутствии собственного имени (даже если речь при этом 
идёт о лице женского пола): Она — опытный политик; Посол затро-
нул вопрос;

7) сказуемое может быть поставлено в женском роде, если его форма 
является единственным показателем того, что речь идёт о женщине, 
а пишущему важно это подчеркнуть: Федеральный канцлер Германии 
прибыла с официальным визитом [1];

8) использование так называемых аналитических форм (составных наи-
менований): первая женщина-президент Южной Кореи;

9) при обобщённом названии лиц почти всегда употребляются номина-
ции мужского рода: каждый делегат, любой избиратель;
в том числе во множественном числе: все делегаты выступили.
Знания правил образования и употребления гендерно-корректных 

номинаций в немецком и русском языках, а также их учёт при пере-
воде данных лексических единиц являются сегодня неотъемлемым 
компонентом для формирования социолингвистической компетенции 
специалистов-международников, повышают их переводческую и общую 
профессиональную компетенцию и обеспечивают эффективность про-
фессионального межкультурного взаимодействия.

434



Список литературы:
1. Автор Петрова, или Названия “неженских” профессий: портал ГРАМОТА.

РУ. [Электронный ресурс]. URL: http://new.gramota.ru/spravka/letters/59-ru-
bric-89 (дата обращения 22.03.2017).

2. Розенталь Д. Э. Справочник по правописанию и стилистике. М: Комплект, 
1997. 384 с.

3. Сафонова В. В. Коммуникативное образование средствами соизучаемых язы-
ков в современной высшей школе: концептуальные основы, проблемы пер-
спективы развития // Традиции и инновации в преподавании иностранного 
языка в неязыковом вузе: матер. межвуз. науч.-практической конференции. 
М., 2016. С. 18–30.

4. Hellinger M., Bierbach Ch. Eine Sprache für beide Geschlechter: Richtlinien für 
einen nicht-sexistischen Sprachgebrauch. — Bonn: Dt. UNESCO-Komm., 1993.

Сведения об авторе: 
Пажельцева Людмила Александровна, старший преподаватель, 

МГИМО МИД России, Москва, Россия; e-mail: ludmilajadrova@mail.ru

TRANSLATING POLITICALLY CORRECT GENDER NOMINATION 
IN DEVELOPING SOCIO-LINGUISTIC COMPETENCE — 
EVIDENCE FROM GERMAN
Ludmila A. Pazheltseva
Senior Lecturer, MGIMO University, Moscow, Russia; 
e-mail: ludmilajadrova@mail.ru

Abstract 
The article deals with the basic principles of gender-neutral language use. 

The author analyses the German linguistic means used to eliminate verbal dis-
crimination against women. Particular attention is given to translation features 
of gender-neutral nominations from German into Russian.

Key words: socio-linguistic competence, feminist criticism of the language, 
gender asymmetries, politically correct gender nomination, German.

References:
1. Avtor Petrova, ili Nazvaniia “nezhenskikh” professii [Writer Petrove, or Names 

for Non-Traditional Careers for Women]. In GRAMOTA.RU portal. Retrieved 22 
March 2017 from http://new.gramota.ru/spravka/letters/59-rubric-89.

2. Rozental‘, D. E. (1997). Spravochnik po pravopisaniiu i stilistike [Handbook of 
Spelling and Style]. M: Komplekt, 384 p.

3. Safonova, V. V. (2016). Kommunikativnoe obrazovanie sredstvami soizuchaemykh 
iazykov v sovremennoi vysshei shkole: kontseptual‘nye osnovy, problemy i pers-
pektivy razvitiia [Communicative Teaching Through Multiple Language Learning 

435



in Modern Uni]. Traditsii i innovatsii v prepodavanii inostrannogo iazyka v neia-
zykovom vuze: mater. mezhvuz. nauch.-prakticheskoi konferentsii [Traditions and 
Innovations in Foreign Language Teaching in a Non-Linguistic University: Proceedings 
of Scientific and Practical Conference]. M., pp. 18–30.

4. Hellinger, M., & Bierbach, Ch. (1993). Eine Sprache für beide Geschlechter: Rich-
tlinien für einen nicht-sexistischen Sprachgebrauch. Bonn: Dt. UNESCO-Komm.

Формирование базовых переводческих компетенций 
в парадигме непрерывного профессионального 

образования (опыт МГИМО и МГЛУ)

Е. В. Пивоварова 
МГИМО МИД России 

И. Э. Санжарова 
Московский государственный лингвистический университет

Аннотация
В статье рассматриваются основные принципы формирования ба-

зовых компетенций при обучении переводу специалистов неязыковых 
специальностей. Авторы анализируют опыт двух университетов МГИМО 
и МГЛУ в управлении процессами обучения через иностранный язык 
и одновременно языком через предмет, а также опыт по созданию специ-
альных модульных пособий в системе лингвистического непрерывного 
профессионального образования. Цель проекта состоит в создании алго-
ритма направления мыслительных и творческих процессов студентов на 
приобретение переводческих компетенций в максимально короткие сроки. 
Данный алгоритм планируется применить в дальнейшем для создания 
комплекса учебных пособий по теории и практике перевода для каждой 
отдельной специальности в концепции опережающего обучения. В статье 
представлен совместный проект инновационного учебного пособия двух 
университетов, на основе которого реализуются задачи и цели переводу 
в неязыковых вузах при подготовке специалистов-международников.

Ключевые слова: формирование переводческих компетенций, систе-
ма лингвистического непрерывного профессионального образования, 
алгоритм, обучение переводу, совместный проект. 

Распоряжением Правительства РФ “О Концепции долгосрочного со-
циально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года” перед учебными заведениями страны была поставлена при-
оритетная задача модернизировать систему образования, являющуюся 
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основой динамичного экономического роста и социального развития 
общества, фактором благополучия граждан и безопасности страны [5, 
с. 1]. Оптимально подготовленный к профессиональной деятельности 
специалист является необходимым условием для формирования иннова-
ционной экономики. Поэтому в период стремительного ускорения меж-
культурных взаимоотношений между индивидами и обществами новое 
развитие получают компетентностный подход и предметно-языковое 
интегрированное обучение в профессиональном образовании. 

В данной статье аккумулируется опыт двух ведущих вузов страны — 
МГИМО и МГЛУ — в практике управления процессами обучения пере-
водческому мастерству студентов нелингвистических специальностей. 
Речь идет, в первую очередь, о специалистах в области международных 
отношений, экономики, политики, журналистики, регионоведении и др. 
Все возрастающий спрос государственных и коммерческих структур на 
молодых специалистов, обладающих, помимо профессиональных навы-
ков, высококачественной переводческой компетенцией, укрепил авторов 
статьи в необходимости создания данного межвузовского проекта. Наша 
цель состоит в объединении усилий и преподавательского опыта МГИМО 
и МГЛУ для создания алгоритма направления мыслительных и творче-
ских процессов студентов для приобретения переводческих компетенций 
в максимально короткие сроки. Данный алгоритм планируется применить 
в дальнейшем для создания комплекса учебных пособий по теории и прак-
тике перевода для каждой отдельной специальности (“Международные 
отношения”, “Политология”, “Экономика” и т.д.) Важно отметить, что об-
учение профессиональной коммуникации, развивающее профессиональ-
ные качества и профессиональное мышление средствами иностранного 
языка, стало объективной социальной потребностью для специалистов 
в различных сферах, ученых и представителей других профессий, сред-
ством международного обмена информацией и опытом [3, с. 85]. 

В период стремительного ускорения межкультурных взаимоот-
ношений между индивидами и обществами новое развитие получает 
предметно-языковое интегрированное обучение в профессиональном 
образовании. 

Осознание необходимости постоянного профессионального роста 
специалистов обусловлено как деятельностью международных компа-
ний, так и индивидуумов в условиях молниеносного обмена знаниями, 
идеями, методами, ресурсами и продуктами. Столкновение глобальных 
технологических достижений с  национальным менталитетом и  куль-
турными особенностями требует гуманитарной, культурологической 
и языковой подготовки современных специалистов. 

Включение такого рода компетенций в структуру профессионального 
непрерывного образования доказывает необходимость интенсификации 
модели обучения “профессиональная компетентность при помощи ино-
странного языка / языков”. Подготовленный по методу CLIL специалист, 
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уверенно владеющий нормами иностранного языка, не только использу-
ет их в соответствии с социокультурными нормами коммуникативного 
поведения, способен связно, логично и функционально излагать мысли, 
но и самостоятельно удовлетворяет желание и потребность постоянно 
компенсировать пробелы в знаниях, являются важнейшими аспектами 
готовности к иноязычному сотрудничеству в межкультурной профес-
сиональной деятельности.

Опыт МГИМО и МГЛУ в управлении процессами обучения через 
иностранный язык и одновременно языком через предмет, а также опыт 
по созданию специальных модульных пособий в системе лингвистиче-
ского непрерывного профессионального образования оптимизирует 
возможности для привлечения более широкой целевой аудитории, из-
учающей иностранные языки в своей профессиональной деятельности, 
формирует, по словам специалистов, уверенность молодых людей в сво-
их силах, а также дает опору тем, кто не был достаточно успешным в из-
учении языков в традиционной форме. Кроме того, он предоставляет 
возможность овладеть языком без использования дополнительного вре-
мени в рамках учебной программы, что является особенно актуальным 
для профессионального образования.

Особенностью переводческой подготовки студентов нелингвистиче-
ских специальностей на начальном этапе является, как правило, наличие 
лишь базовых знаний как иностранного языка и изучаемой специально-
сти, так и отсутствие переводческого мастерства. Молодой специалист 
еще не владеет в полном объеме умением видеть взаимосвязи разных 
сфер человеческой деятельности, анализировать причины и следствия 
и применить результаты своей мыслительной деятельности в специаль-
ности. Таким образом, в начале обучения переводу перед преподава-
телем возникает триада потребностей: формирование метапредметной 
компетенции и укрепление компетенции профессиональной, развитие 
компетенции языковой с акцентом на специальность (политика, эконо-
мика, журналистика и т.д.), формирование переводческого мастерства.

Включение такого рода компетенций в структуру профессионального 
непрерывного образования подтверждает успешность модели обучения 

“профессиональная компетентность при помощи иностранного языка / 
языков”, то есть управления процессами обучения через иностранный 
язык и одновременно языком через предмет. Данная реверсивная модель 
обучения требует комплексного и  синхронного формирования пере-
численных компетенций, для чего учебное пособие по переводу должно 
предлагать набор таких заданий, комплекс которых сформирует в созна-
нии обучающегося некий алгоритм действий для обучения и дальнейше-
го совершенствования своих навыков в профессиональном переводе. За-
дания выстраиваются так, чтобы моделировать виды профессиональной 
деятельности, где коммуникативная компетентность является основным 
качеством работника. 
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Для формирования структуры обучения переводу выделяются ком-
петенции, подлежащие формированию, в основу алгоритма положены 
принципы структуризации и проблемности; адаптивности; симбиоза 
социокультурных, языковых (лексико-грамматических, транслитераци-
онных и проч.), речевых и переводческих компетенций; принцип под-
держания равного соотношения речи звучащей и письменной; принцип 
реализации обратной связи.

Придерживаясь так называемого “студоцентрического” подхода, об-
учение начинается с определения цели обучения, то есть с определения 
набора компетенций, подлежащих формированию в ходе учебного про-
цесса. Однако происходит отказ от традиционного перечисления тем, 
обязательных для изучения каждым студентом, осуществлен переход на 
формулирование ожидаемых результатов обучения.

Пособие по теории и практике перевода ставит своей целью ознаком-
ление студентов с общими принципами теории и практики переводче-
ской деятельности при осуществлении межъязыковой и межкультурной 
коммуникации в её коммуникативно-деятельностной форме в сфере, от-
носящейся к основной специальности студентов, с учётом особенностей 
языкового мышления и культурологической среды носителей русского 
языка и носителей иностранного языка.

В целях эффективного овладения необходимыми умениями и навыками 
профессионально-ориентированного перевода студентам рекомендуется:
1) непрерывно пополнять свои знания сходств и  расхождений меж-

ду языковыми системами, языковыми и речевыми нормами русского 
языка и изучаемого иностранного языка, а также способов коммуни-
кативно-прагматического и композиционного построения професси-
онально-ориентированных текстов на этих языках;

2) развивать энциклопедическую эрудицию, пополнять “фоновые” зна-
ния, следить за развитием внутриполитических событий и внешнепо-
литической деятельностью страны (стран) изучаемого иностранного 
языка, поправок в законодательстве России и страны (стран) изучае-
мого языка, новейших решениях суда в странах прецедентного права;

3) составлять лексические минимумы по переводу, куда следует заносить 
терминологические единицы и их переводческие соответствия, встре-
тившиеся как в аутентичных текстах, так и в дополнительных учебных 
материалах или в комментариях, предлагаемых преподавателем во вре-
мя практических занятий; периодически повторять лексику, содержа-
щуюся в минимуме по переводу, и её переводческие соответствия;

4) при осуществлении письменного перевода пользоваться большими 
двуязычными, специальными и толковыми словарями, а также спра-
вочниками и иной справочной литературой; тщательно выполнять 
работу по исправлению допущенных в переводном тексте смысловых, 
стилистических, лексических, грамматических, орфографических 
и иных ошибок и погрешностей.
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В парадигме непрерывного профессионального образования для обе-
спечения компетентностного подхода, взаимосвязи академических знаний 
и практических умений при формирование базовых переводческих компе-
тенций в основные задачи курса входит освоение студентами тактик дости-
жения адекватного перевода профессионально-ориентированных текстов 
с иностранного языка на родной; формирование межъязыковой и межкуль-
турной компетенции, способствующей во взаимодействии с другими дисци-
плинами развитию профессиональной коммуникативной компетенции бу-
дущих специалистов; формирование и развитие умений и навыков перевода 
с иностранного языка на русский язык текстов, связанных с предстоящей 
профессиональной деятельностью студентов в профессиональной сфере.

Использование информационных технологий и технических средств 
обучения представляется важной частью учебного процесса, связанного 
с преподаванием перевода. Основными целями аудиторной работы с ис-
пользованием информационных технологий и технических средств при об-
учении профессионально-ориентированному переводу являются: форми-
рование и развитие навыков “переводческого аудирования” аутентичной 
речи на изучаемом иностранном языке и понимания исходного иноязыч-
ного текста, ознакомление студентов с актуальной страноведческой и ме-
тапредметной информацией. При проведении таких занятий используются 
аудио- и видеоматериалы, выполненные носителями иностранного языка.

Посте того, как на начальном этапе (I–II курсы) осуществляется аспект-
ное преподавание иностранного языка, на старших курсах (III–V) пре-
подавание ведётся комплексно: формируются общая, лингвистическая, 
прагматическая, социолингвистическая, прагматическая, профессиональ-
ная и межкультурная компетенции на базе развития соответствующих 
умений и навыков. Необходимо рекомендовать студентам использовать 
Европейский портфель в целях правильной самооценки и самоконтроля 
в процессе изучения иностранного языка. Для менеджмента процесса об-
учения необходимо руководствоваться Программой учебной дисципли-
ны, составленной на основе модульного подхода к обучению иностран-
ным языкам. Модульная технология обучения предполагает реализацию 
процесса обучения путём разделения его на системы “функциональных 
узлов” — профессионально значимых действий и операций, которые вы-
полняются обучаемым более или менее однозначно, одним из главных 
критериев соответствия модульного пособия его цели становится хорошо 
продуманная единообразная система упражнений, направленная на выра-
ботку определённых навыков и умений, подлежащих формированию на 
данном этапе обучения. При этом модульной системе упражнений прису-
ща разноуровневость, позволяющая наиболее “продвинутым” студентам 
достичь максимального уровня, а более слабым — остановиться на одном 
из промежуточных уровней (речь идёт об уровнях сформированности 
различных коммуникативных навыков и умений). Таким образом обеспе-
чивается индивидуальная траектория обучения.
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Интенсификация учебного процесса в условиях модульного обучения 
во многом достигается за счёт увеличения доли самостоятельной работы 
студента, в связи с чем предлагается использовать разнообразные фор-
мы внеаудиторной работы, например, такие как подбор и поиск допол-
нительного материала по изучаемой тематике; чтение и изучение этого 
материала; подготовка аналитического обзора отобранного материала; 
подготовка презентации результатов проведенного исследования; подго-
товка к устному или письменному экзамену; написание эссе, статьи или 
квалификационной работы. Используемые в учебном процессе творческие 
задания, к которым относятся курсовые работы, эссе, решение задач и пр., 
преследуют цель самостоятельного применения студентами усвоенных 
знаний, приобретённых навыков и умений. Преподавателю необходимо 
учитывать, что результаты самостоятельной работы студента подлежат 
обязательному контролю и оценке. Требуется постоянно уделять внимание 
культурологическому аспекту изучаемого материала. Необходимо учиты-
вать, что овладение профессиональным дискурсом невозможно без знания 
различных социально-культурных реалий. При работе над каждой темой 
необходимо выделить и отработать определённые географические, этно-
графические, общеполитические, экономические и юридические реалии.

Рекомендуется учить студентов подходить к работе над любым ма-
териалом с точки зрения не только лингвистической, но и культуроло-
гической ценности, позволяющей извлекать сведения, важные для меж-
культурной коммуникации на иностранном языке. Обучать студентов 
выделять в тексте информацию культурологического и профессиональ-
ного характера. Интенсификация учебного процесса, а также повыше-
ние эффективности самостоятельной работы студентов, обеспечиваются 
возможностями современной информационно-коммуникативной среды, 
позволяющей, в частности, использовать метод интегрирования элек-
тронных образовательных ресурсов (учебно-информационных сайтов, 
образовательных порталов, интернет-ресурсов и пр.). Соответственно, 
в обучении иностранному языку необходимо использовать современные 
технические средства и новейшие технологии.

Перед преподавателем профессионально-ориентированного пере-
вода также возникают новые вызовы: непрерывное повышение квали-
фикации через актуализацию собственных метапредметных, языковых 
и речевых, а также переводческих знаний.

Таким образом, по мнению авторов, сам образовательный процесс 
должен быть интегративным, погружать студента в профессиональную 
переводческую деятельность, имитировать и моделировать ситуации 
профессионального общения, в которых востребованы переводческие 
компетенции. То есть, интегративность, погружение, имитация и мо-
делирование должны стать методологическими основами учебника. Из 
предлагаемых методов вытекает структура учебника: собственно учеб-
ник с теорией и практическими заданиями, рабочая тетрадь для студента 
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(“блокнот переводчика”) для выполнения заданий и текущих заметок 
и записей, мультимедийное сопровождение (аудио- и видеоматериалы).

Данное пособие по профессиональному переводу должно соответ-
ствовать целям опережающего развития. 
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Abstract
The article deals with basic principles for forming competences during trans-

lation teaching at non-language universities. The authors analyse the experience 
of two Universities MGIMO and MSLU in the sphere of control of teaching 
process through a foreign language and at the same time the control of foreign 
language trough a subject and in the sphere of creating special modular text 
books in the system of linguistic continuing professional education. The pro-
ject is aimed at creation of the algorithm, that directs creative and intellectual 
processes of students to get translation competence in the maximal short peri-
od. This algorithm can be used for creating text books complex for translation 
theory and skills in each professional field in the proactive training concept. The 
authors offer a joint two universities project of the innovative text book on the 
ground of that tasks and intensions during teaching translation can be realized 
at non-language universities for turning out experts in international relations. 

Key words: forming translation competences, system of linguistic con-
tinuing professional education, algorithm, translation teaching, joint project.
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Лингвокультурный комментарий как средство 
компенсации смысловых потерь в переводе 

художественного текста

С. Н. Пономарева
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова

Аннотация
В статье рассматривается лингвокультурный комментарий в совре-

менном переводе художественного текста. Оценивается роль лингво-
культурного комментария как важнейшего средства в  преодолении 
межкультурных барьеров. Подчеркивается возрастающая роль такого 
комментария для современной читающей аудитории эпохи Интернета, 
которую отличает внешняя память и снижение уровня фоновых зна-
ний, необходимых для понимания как эксплицитно выраженной в тексте 
информации, так и имплицитного содержания произведения: аллюзий, 
скрытых цитат, исторического контекста. Сопоставляются переводы рас-
сказа Р. Киплинга “Садовник”, выполненные студентами и профессио-
нальными переводчиками. Выделяются и анализируются тематические 
группы лексических единиц для комментирования. Обобщается опыт 
работы над лингвокультурным комментарием со студентами второго 
курса отделения “Переводоведения” факультета иностранных языков 
и регионоведения МГУ им. М. В. Ломоносова.

Ключевые слова: лингвокультурный комментарий, художественный 
перевод, лакуна, компенсация, пресуппозиция.

Под переводческим лингвокультурным комментарием мы, вслед за 
традиционной трактовкой, понимаем способ компенсации смысловых 
потерь. Это дополнительная информация, которую в силу ее инородности 
по отношению к переводимому тексту, приводят либо в виде сносок в низу 
страницы, либо замечаний, развернутых пояснений в конце текста. Зада-
чей переводчика является передача пресуппозиции иноязычного текста, 
понимаемой как совокупность знаний, которую отправитель определяет 
как общую “территорию” для себя и получателя информации. При этом от-
ношение смыслов текста подлинника со смыслами текста перевода всегда 
будет носить асимметричный характер и испытывать неизбежное влияние 
личности переводчика либо как положительное “приращение”, либо как 
весьма существенный барьер, некачественное “передающее устройство” 
в процессе межкультурной коммуникации [6, с. 39]. Исследования, по-
священные различным способам преодоления этнокультурной асимме-
трии [2; 3; 4] акцентируют непреходящую актуальность этого атрибута 
переводного произведения. Несмотря на кажущуюся очевидность его не-
нужности необходимость в нем не отмирает, а скорее возрастает в силу 
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двух обстоятельств. Первое: молодая читающая аудитория обладает так 
называемой “внешней памятью” и зависимостью от внешнего источника 
информации, который а) может отсутствовать или не функционировать, 
б) быть ненадежным. Второе обстоятельство — это экономия времени: 
прочитать пояснение внизу на той же странице оказывается быстрее. 

Пренебрежение к комментарию, т.е., в конечном счете, к читателю 
(или, наоборот, завышенная оценка аудитории?) заметно и в публикуе-
мых переводах. Сравнивая книги примерно одной тематики и сопостави-
мого художественного уровня, например, “Мир чудес” Р. Дэвиса (2003 г., 
переводчик Г. А. Крылов) и роман Д. Тартт “Щегол” (2015 г., переводчица 
А. Завозова), мы видим, что к четыремстам страницам первого дается 
185 единиц комментария, а к восьмистам второго сорок с небольшим, из 
которых половина перевод иноязычных вкраплений в тексте. И этот ми-
нимализм, на наш взгляд, не обоснован: и тема искусства, и глобализиро-
ванная действительность неиссякаемы и для читателя, и для переводчика. 

Даже тексты для детей на родном языке, написанные чуть более 
полувека назад, нуждаются в пояснениях. Так, “Денискины рассказы” 
В. Драгунского недавно были изданы со специальным глоссарием, пояс-
няющим множество непонятных теперь деталей. Что же тогда говорить 
о классиках, сочинения которых обедняются без знания и понимания 
исторического контекста произведения, аллюзий, скрытых цитат, реми-
нисценций и т.п. [7, с. 6]. 

В качестве учебного материала возьмем, например, рассказ Р. Киплин-
га “Садовник”. Рассмотрим два опубликованных перевода рассказа Р. Ки-
плинга “Садовник” (R. Kipling The Gardener [9]) [5; 6], одного из лучших 
и самых загадочных его творений, и сравним с опытами перевода того 
же рассказа студентами второго курса ФИЯР МГУ им. М. В. Ломоносова. 

Работа начинается с анализа основных значимых для нашей задачи 
параметров; определяется читательская аудитория, которую можно опре-
делить как массовую, что и дает возможность предположить наличие или 
необходимость некоего усредненного уровня фоновых знаний в: 
1)  истории, в том числе истории Первой мировой — действие рассказа 

протекает в период примерно с 1893 по 1920-е годы, то есть до, во вре-
мя и после Первой мировой войны; 

2)  географии, поскольку в рассказе упоминаются места основных со-
бытий Первой мировой и географические точки, значимые лично для 
героев рассказа; 

3)  христианства, потому что, начиная с названия The Gardener и эпиграфа 
и заканчивая фразой — and she went away, supposing him to be the garden-
er — автор однозначно направляет читателя к Библии, к библейскому, 
или, скажем, шире, христианскому толкованию смысла произведения;

4)  истории и культуры Англии: выдающиеся личности (Вильгельм 
Завоеватель, Гораций Герберт Китченер), реалии образования, быта, 
армии и т.п.

445



Следующим шагом является определение конкретных единиц исход-
ного текста, подлежащих комментированию, или, точнее, какие едини-
цы выделили переводчики и какие — студенты. Для этого необходимо 
кратко изложить содержание рассказа, чтобы определить место и время 
действия. 

Рассказ написан в 1926 году, через восемь лет после окончания Пер-
вой мировой войны. Хелен Таррелл, незамужняя молодая женщина, 
усыновляет незаконорожденного ребенка своего непутевого покойного, 
брата, местом последней службы которого была Индия. Хелен встречает 
ребенка в Марселе, куда его из Бомбея сопровождает недобросовест-
ная нянька, а затем привозит малыша домой, в графство Хэмпшир, где 
мальчик, крещенный Майклом в местной церкви, растет в атмосфере 
искренней и нежной любви. С началом войны — в повествовании — ге-
ография существенно расширяется: Майкл идет служить, и его батальон 
оказывается в Норфолке (Восточная Англия), затем в Шотландии, далее 
на севере Франции, где он погибает от шального снаряда. Это событие 
не конец, а, скорее, настоящая отправная точка рассказа, повествующего 
о боли потери, страдании, которые неизбежно приносит война — как 
частный случай, ибо смысл рассказа шире. Война в рассказе — Первая 
мировая, и топонимика поэтому включает Месопотамию, Турцию, мно-
гочисленные горячие точки Франции, такие как река Сомма, Лоос-ан-Го-
ель и другие, а также Бельгии, где было Ипрское сражение и где героиня 
рассказа, раздавленная горем, находит могилу своего племянника и об-
ретает неожиданное утешение и душевный покой, пережив чудо второго 
рождения — воскресения — в христианском понимании. 

Таким образом очерчена география рассказа Р. Киплинга, а времен-
ные рамки определяются самым концом XIX столетия и примерно девят-
надцатым–двадцатым годом XX века, то есть первыми послевоенными 
годами. Очевидно, что именно эти два измерения, время и пространство, 
нуждаются в комментариях, и вопрос состоит лишь в том, что считать 

“среднеобразовательными” фоновыми знаниями, а что нет. Мнения пере-
водчиков на этот счет расходятся кардинально. Так, переводчица Т. Сур-
ганова (2000) не видит необходимости в комментариях исторического 
фона (времени) и географии рассказа — комментарий отсутствует как 
таковой. Переводчица Е. Кистерева (2007) делает достаточно подроб-
ный комментарий (восемь единиц топонимики и пять “хронологических” 
единиц).

Проверка позволила выяснить, насколько понимают студенты фак-
тическое содержание рассказа. И если большинство студентов не отме-
тили необходимость комментария к слову Bombay, то несколько чело-
век заменили в переводе это название на “Мумбай”, пренебрегая исто-
рической достоверностью реальности в рассказе. География и история 
вызвали большие затруднения у всех будущих переводчиков. Поэтому 
практически все упомянутые топонимы потребовали комментария. Так, 
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используются непринятые — пока — общеизвестные географические 
названия: не только некоторые студенты, но и обе переводчицы называ-
ют Ла-Манш “по-своему”: Канал (Е. Кистерева), Пролив (Т. Сурганова). 
А некритическое отношение будущих переводчиков к себе и непони-
мание ответственности переводчика за информацию, содержащуюся 
в его переводе, легко превращает территорию в районе Ипра, обозначен-
ную в “русскоязычной” географии/истории как Ипрский выступ — по- 
английски — в контексте рассказа — the Salient (It [battalion] was put down 
near the Salient) в местечко Сальен в … Испании.

Историческая канва рассказа вызывает аналогичные трудности: 
начиная Вильгельмом Завоевателем и кончая таинственным К. (выда-
ющийся британский военный деятель времен Первой мировой войны 
Г. Китченер), упомянутым Майклом в разговоре со своей тетей о сроках 
войны. Отдельный список единиц для комментирования составляют 
военные реалии. Это звания (noncommissioned officer, commission officer, 
Commander), особенности призыва на военную службу (direct enlistment), 
оборонительные сооружения (shallow trenches), армейский жаргон (Hun 
prison, Dickiebush), названия армейских служб (the A.S.C.). Даже если не-
которые из них вполне допустимо не комментировать, в силу их незначи-
тельной роли в развитии сюжета, например, a battalion so new that half of 
it still wore the old Army red — имеется в виду британская военная форма 
старого образца, то в целом комментарий необходим и для понимания 
как фактической и “культурной” информации, так и для создания досто-
верной художественной реальности произведения. 

Работа со студентами показала, что именно эти единицы чрезвычай-
но сложны для адекватного комментирования. Рассказ называется “Са-
довник”, его предваряет эпиграф из стихотворения Киплинга The Burden, 
который недвусмысленно указывает на христианскую, библейскую по-
доплеку рассказа. Образ садовника на кладбище, который неожиданно 
оказывает помощь героине рассказа, и последняя фраза произведения — 
and she went away, supposing him to be the gardener — с финальным словом 

“садовник” образуют вместе с названием таким образом рамочную кон-
струкцию, призванную привлечь особое внимание читателя. Но абсо-
лютное большинство, ощущая здесь явное присутствие иной, несветской, 
культуры, не в состоянии определить, какой именно эпизод воскресения 
имеется в виду, не говоря уже о точном отнесении текста к Евангелию от 
Иоанна (20:15). Молчание переводчика в этом случае лишает читателя 
базовой составляющей смыслового пространства рассказа. 

Особую группу единиц составляют реалии повседневности: школа 
(Public school, English Hist’ry, terms, Christmas, Easter, and Summer holidays), 
церковь (Rector), единицы измерения (his temperature went up to the ap-
pointed one hundred and four; six feet, one hundred yards). Более близкое за 
последние десятилетия знакомство с англоязычными культурами, в том 
числе и английской, а также сходная в некоторых отношениях организация 
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школьной системы позволяют избегнуть комментирования школьных ре-
алий, даже наиболее непонятной из них — Public school, для которой слова-
ри дают либо транслитерацию, либо описательный вариант. И в этой части 
решение переводческой задачи студентами было аналогичным. А вот для 
передачи реалии Rector студенты предложили гораздо более правильный 
(Т. Сурганова сохранила эту реалию как “Ректор” и дала к ней единствен-
ный на весь перевод комментарий), на наш взгляд, вариант: контекст по-
зволяет ограничиться нейтральным описательным вариантом “приход-
ский/местный/деревенский священник”. Что касается единиц измерения, 
то предложенная студентами адаптация, то есть их перевод в привычную 
для читателя систему координат, является, по нашему мнению, единствен-
ным оптимальным переводческим решением, позволяющим не перегру-
жать и без того насыщенный “культурными” единицами текст. 

Подводя итоги опыта работы с комментарием к художественному 
тексту на занятиях по переводу, следует, прежде всего, подчеркнуть на-
сущную необходимость научения этой технологии исходя из его роли 
в передаче адекватного содержания, как эксплицитного, так и импли-
цитного. Работа над комментарием дает безграничные возможности для 
тренировки различных переводческих навыков, а также формирования 
неутолимой страсти к познанию. 
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Abstract
The focus of the article is one of the translation aspects, namely cultural-

ly determined semantic difficulties imposed both on the translator and the 
reader. The author of the article highlights the significance of overcoming this 
linguo-cultural barrier, which in fact is of universal character and might be 
faced in a text of any genre, in texts of belles-lettres genres. As a solution, 
a commentary is offered as a major translation technique. Special emphasis is 
made on the role of the commentary for the readers born in the epoch of In-
ternet: their dependence on the external sources and the so-called externalized 
memory of the younger generations. To illustrate the key statement the author 
sums up her teaching experience comparing translations of R. Kipling’s story 
The Gardener made by two professional translators and third-year students of 
the faculty of foreign languages and area studies of Moscow State University.
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Корпусы текстов —  
технологическое средство обучения переводу

А. Л. Семенов 
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Аннотация
Практически замечено, что к  восьмому семестру обучения ино-

странному языку в  прикладных целях студент практически уже не 
встречает абсолютно новую для него лексику. Выбор эквивалента 
в двуязычном переводном словаре не приносит решения переводческой 
проблемы. В работе с оригинальным текстом на иностранном языке 
необходимо активное общение не со словарным эквивалентом, а со сло-
воупотреблением. На начальном этапе переводческой деятельности еще 
могут помочь отдельные словари, отличающиеся большим иллюстра-
тивным языковым материалом. Но в дополнение словарно-справоч-
ному аппарату современного переводчика пришли огромные корпусы 
текстов. Развитие навыков активного использование корпусов так же 
необходимо при подготовке переводчика, как и обучение спонтанно-
му использованию в речи устойчивых грамматических конструкций. 
В практической ситуации корпус текстов предлагает множество вари-
антов употребления искомой лексемы в реальных уже опубликованных 
и признанных языковым сообществом коммуникативных ситуациях. 
Поиск наиболее подходящего для решаемой ситуации словоупотре-
бления естественным образом сопровождается активным и сосредо-
точенным анализом множества контекстов, что расширяет общение 
с живым языком в отличие от привычного студента выборочных или 
даже адаптированных текстов.

Ключевые слова: лексическая единица, словоупотребление, корпус, 
синтаксис, штамп.

Лексическая единица — достаточно самостоятельная коммуникатив-
ная единица, обладающая всеми необходимыми свойствами для переда-
чи смыла. Одновременно гипотезой и однозначным напутствием нашего 
многолетнего исследования стал сделанный еще несколько десятилетий 
назад Р. Г. Пиотровским лингвостатистический вывод о том, что до 85% 
синтаксической и  семантико-прагматической информации заложено 
в лексике текста, и что правильный перевод 70% словоупотреблений 
иностранного текста дает возможность удовлетворительно понять со-
держание этого текста [3, с. 4]. 
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Руководствуясь формальным подходом к решению проблемы лекси-
кологического и лексикографического образования студента, овладеваю-
щего прикладными знаниями иностранного языка, было бы правильным 
поставить перед собой исключительной целью постоянное расширение 
так называемого словарного запаса студента. Но, как совершенно оче-
видно и даже доказано методами все той же лингвостатистики, у этого 
расширения есть вполне и хорошо обозначенный физический предел. 
Наш опыт подтверждает настолько хорошо известные, что уже не име-
ющие четкого авторства, статистические факты об объемах лексических 
составов современных коммуникативных процессов. 

Если в обоснованных нашей основной задачей обучать прикладным 
знаниям иностранного языка целях исключить из нашего исследова-
ния литературные шедевры, то получается, что более 90% коммуника-
тивных информационных и даже специальных военно-политических 
текстов ограничиваются словарным составом, не превышающим 1000–
1200 лексем. Объем текста практически не влияет на объем словарного 
состава. Например, известный 58-страничный документ The U. S. Army 
Concept. Win in a Complex World [7] также ограничен 1200 словарными 
единицами (все служебные единицы, как правило, имеющие высокую 
частотность, нами исключаются). С колебаниями в пределах 20–25% 
(что не так уж и много на фоне фактических текстовых величин) этот 
статистический параметр распространяется и на предметную область. 
Если, понимая практическую политематичность современного дело-
вого человека, универсализировать потенциальные коммуникативные 
возможности переводчика, еще находящегося на студенческой ступени, 
то уверенное владение активным словарным запасом в 3000 единиц 
вполне может дать гарантию успешного начала переводческой деятель-
ности.

Хотя мы и не используем в своей практике активное изучение худо-
жественной литературы, все же не можем не привести в качестве дока-
зательного аргумента политику издательства Oxford University Press и его 
образовательную серию Oxford Bookworms. Шестая ступень “черной” 
серии представляет достаточно серьезные произведения, насчитывая 
в них 2500 слов (headwords). Например, оскароносный роман-новела 
Эрика Сегала Love Story [6] практически повторяет авторский текст, лишь 
с небольшими структурными изменениями, предпринятыми в учебных 
целях.

На начальном этапе обучения студента прикладному владению ан-
глийским языком мы уделяем большое внимание работе со словарем. 
В этот период чрезвычайно важно максимально расширить его активный 
словарь. И главным является формирование спонтанной уверенности 
в словарном значении, словообразовательной валентности и фонетиче-
ском составе. Основным источником является симбиоз традиционной 
и электронной формы привычного учебного словаря.
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К концу восьмого семестра, когда студент активно знает 4–5 ты-
сяч слов, у него нарастает досадная неудовлетворенность результа-
тами решения лексических проблем с помощью его учебного словаря. 
Традиционный словарь уже не сообщает ничего более того, что уже 
известно об искомом слове из учебной практики. В этот момент мы 
и помогаем студенту понять прописную переводческую истину о том, 
что переводчик переводит не слова, а смысл. Возникает необходи-
мость понимания особенностей словоупотребления и анализа кон-
текста. В этом-то и проявляется практическое обоснование вывода 
Р. Г. Пиотровского о том, что в словоупотреблениях заложено до 85% 
синтаксической и, что особенно важно  — семантико-прагматиче-
ской информации. Имея значения слов, еще важно понять их участие 
в формировании плана содержания. При уверенном знании словарно-
го значения возникает потребность в понимании словоупотребления, 
удовлетворить которую эффективнее всего могут различные примеры. 
Так начинается процесс накапливания словосочетаний, фразеологиз-
мов. В связи с этим хотелось бы обратить внимание на прогрессивно 
развивающуюся учебную технологию в подготовке переводчиков, на-
чало которой положено учебником С. К. Фомина “Последовательный 
перевод” [4], в каждом учебном блоке которого есть раздел с упраж-
нениями по пониманию, освоению и активизации “штампов”. При 
том эффективными можно признать только те словари, которые дают 
максимально возможное количество текстовых примеров. А таким 
словарям мы относим словарь Lingvo российской фирмы ABBYY и еще 
более популярный у студентов словарь Мультитран, который актив-
но развивается в среде интернета.

В учебнике для студентов второго курса [5] в тексте “Major UK Nation-
al Holidays” есть такой фрагмент: “In many workplaces, as already happens 
with existing bank holidays, hours will in practice be stretched and productivity 
improved in order to accommodate the extra day off”, в котором определен-
ную проблему для перевода создает слово accommodate. В словаре Lingvo 
X5 дается шесть значений, которые иллюстрируются в общей сложности 
шестью текстовыми примерами. И ни одно из этих 12 решений словаря 
полностью не удовлетворяет требованию адекватности перевода. В сло-
варе Collins Cobuild находим пять текстовых примеров, один из которых 
(If something is planned or changed to accommodate a particular situation, it 
is planned or changed so that it takes this situation into account) достаточно 
хорошо приближает к пониманию смысла учебного предложения. Но все 
же оно не решает проблему студенческого перевода. Наконец, в Мульти-
тране, который по нашему запросу предлагает 160 фраз в 31 тематике, 
мы находим удовлетворяющий учебному переводу эквивалент: accom-
modate — компенсировать. И решением проблемы учебного перевода 
будет: “Для того чтобы компенсировать дополнительный выходной день, 
на многих предприятиях рабочее время будет фактически увеличено, 
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а производительность повышена, как это происходит с уже существу-
ющими официальными праздниками.”

От распознавания и  различения словарной значимости учебных 
текстов для перевода по мере накопления опыта студент воспринимает 
текст не как совокупность синтаксически упорядоченных лексический 
единиц, а как комплекс фразовых (а иногда штамповых) формулировок. 
Логическим развитием технологии использования англо-английских сло-
варей является обращение к основным элементам корпусной лингвисти-
ки и поиск по корпусам текстов. На этапе понимания оригинала корпусы 
способствуют выявлению особенностей реального функционирования 
текстовых единиц, их тематическую и жанрово-стилистическую специ-
фику [2, с. 61]. Чрезвычайно важное и целесообразное преимущество ис-
пользования корпусов текстов подчеркивает Н. Б. Гвишиани: “растущее 
осознание лингвистами важности использования отрезков живой речи 
в качестве словарных иллюстраций привело в середине 1980-х гг. к появ-
лению таких понятий, как “подлинный английский язык” (real English) 
и “естественность текста” (naturalness)” [1, с. 10]. Именно методами кор-
пусной лингвистики было практически доказано аксиоматично приня-
тая многими известными лингвистическими школами зависимость зна-
чения лексической единицы текста от текстовой среды. Обычно наиболее 
информативные результаты в учебных целях достигаются при поиске 
примеров в универсальных национальных корпусах. Избегая рекламы, 
покажем лишь принцип обращения в некий корпус текстов. Вот фраг-
мент ответа поисковой системы корпуса текстов на запрос it is important: 

Results of your search
Your query was it is important
Here is a random selection of 50 solutions from the 3028 found.
AK9 1825 Now that Mr Major has won his own mandate, it is important to 

understand that, though the Conservative Party has sometimes been successful 
because it has stolen the Labour Party’s clothes, this is not the reason for its 
success on this occasion.

AM7 651 When attempting a rational approach to planning it is important 
to be aware of these political factors.

AN1  264 It is important to remember that the Organon gives many 
possibilities to tailor dosing to the needs of the patient and experience will 
show us what is most appropriate.

AND 363 It is important that the power of these opinion shapers is both 
recognised and utilised by the head in bringing about positive change.

A16 443 It is important that the front foot faces forward besides the mast 
foot

AYK 385 It is important to understand what it feels like to be truly relaxed 
and to become aware of those times when we are not.

AYP 265 It is important that you should recognise the legal obligation 
incurred once the Auctioneer’s hammer has fallen in the sale room.
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B01 1606 When it came to structuring the District Health Authorities in 
the form which existed until 1990, the Department of Health stipulated that 
‘it is important to make appointments only where it is likely that prospective 
members will have the health and vigour to make an effective contribution 
throughout their term of office.

Огромное количество зарегистрированных в корпусе случаев употре-
бления искомого выражения практически гарантирует нахождение ана-
логичной контекстной ситуации, которая заставила прибегнуть к пои-
ску. Кроме эквивалентного словоупотребления даже всего из нескольких 
примеров легко выделяются синтаксические особенности употребления 
этого “штампа”. С позиций философского аспекта языка использование 
информативно-справочной функции элементов корпусной лингвистики 
приводит к философскому пониманию перехода количественных аргу-
ментов корпуса текстов к качественным показателям прикладных знаний 
иностранного языка и перевода.
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Abstract
It has been observed that by the 8th term of applied foreign language 

training a student does not practically meet absolutely new vocabulary 
units to him. The choice of a translation equivalent in a bilingual diction-
ary doesn’t yield solution to problems faced by translator. When working 
with an authentic text in a foreign language one needs to take into account 
linguistic usage of a word rather than its dictionary form. At the early 
stage of one’s translation practice dictionaries that enjoy a great number 
of illustrative examples can be of help, but massive text corpora come into 
use in addition to reference apparatus of dictionaries. Corpora active use 
skills development is as essential in training for translators as in teaching 
of spontaneous use of some active grammatical constructions. In practice 
a text corpus offers an array of options of the use of a sought-for lexical 
item in real communicative situations that were published and recognized 
by linguistic community. Search for the most acceptable word usage in 
a situation at issue quite naturally goes hand in hand with active and ac-
curate analysis of numerous contexts. Which help get a better insight into 
modern/colloquial language as opposed to familiar to students specially 
selected or even adapted texts.

Key words: lexical item, word usage, corpus, syntax, cliché.
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Когнитивные стратегии в переводе  
(на материале параллельных текстов  

разносистемных языков)

У. П. Стрижак
Национальный исследовательский университет  

“Высшая школа экономики”

Аннотация
В докладе описываются когнитивные принципы организации ино-

язычного высказывания, на основании которых будет рассмотрено 
понятие иноязычного мировидения. На материале параллельных пере-
водов художественных текстов разносистемных языков (русский, ан-
глийский, японский) анализируются когнитивные стратегии перевода, 
дающие представление о когнитивной природе формирования иноя-
зычного высказывания, в  основе которой лежит специфика взгляда 
на мир представителей русской и японской лингвокультур. В качестве 
примеров демонстрируются особенности функционирования некоторых 
лингвистических единиц японского языка (и их эквивалентов в других 
языках), представляющих собой национально-специфические фрагмен-
ты японского мировидения и иллюстрирующих лингвистический опыт 
носителей японского языка с точки зрения когнитивных особенностей 
структуры японской языковой конструкции. Рассматривается грамма-
тическая категория одушевленности с точки зрения отражения в ней 
японского взгляда на мир.

Ключевые слова: когнитивная стратегия, японская лингвокультура, 
мировидение, параллельные переводы, лингвистический опыт.

В настоящей работе представлены варианты стратегий когнитив-
ного анализа текста на примере переводов на японский язык художе-
ственных текстов классической и современной русской литературы. 
Подобный сопоставительный анализ грамматических и синтаксиче-
ских ресурсов художественных текстов дает возможность для более 
полного понимания особенностей авторской интерпретации языковых 
явлений и механизмов репрезентации представлений о мире в разно-
системных языках. В основе нашего анализа лежат общие постулаты 
когнитологии о взаимодействии человека с окружающей действитель-
ностью в языковом пространстве и способах конструирования мира, 
а также о преимущественной роли в таком взаимодействии не объ-
ективных характеристик, а человеческого фактора: индивидуального 
знания и опыта. Полученные результаты исследования параллельных 
переводов позволяют сформулировать критерии этноспецифичности 
языкового материала и, соответственно, продемонстрировать на при-
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мере японского языка такие национально-специфические фрагменты 
японской языковой действительности как, например, субъектно-объ-
ектные отношения, а также охарактеризовать одушевленность и пассив 
как категории, обуславливающие особое мировосприятие носителей 
японской лингвокультуры.

Когнитивная парадигма порождает большое количество междисци-
плинарных исследований, в которых понятие когниции в целом тракту-
ется как формирование сведений о мире, иными словами: человек вос-
принимает окружающую действительность, членит и категоризирует ее, 
иерархически выстраивает ее в собственном ментальном пространстве. 
В словаре когнитивных терминов мы находим понятие когниции как 
процесса получения и преобразования знания, в ходе которого “обра-
батывается, перерабатывается, фиксируется мозгом в виде ментальных 
репрезентаций разного типа информация, поступающая к человеку по 
различным каналам” [4, с. 81]. В работах В. З. Демьянкова не раз актуа-
лизируется важность понимания того, “какой должна быть ментальная 
репрезентация языкового знания и как это знание когнитивно перера-
батывается, то есть какова когнитивная действительность” [3, с. 182]. 
В характеристике когнитивизма как общенаучного направления когни-
ция описывается как процедуры, связанные с приобретением, использо-
ванием, хранением, передачей и выработкой знаний. В. М. Алпатов в об-
зоре научных парадигм, предшествующих когнитивной, делает акцент 
на таком векторе исследовательского интереса в рамках когнитивного 
подхода, когда ученые начали проявлять интерес не только к структур-
ному анализу языковых явлений, но и “связывать язык с говорящим на 
нем человеком” [1, с. 185].

В результате в настоящее время в когнитивном аспекте лингводи-
дактической науки можно выделить два направления изучения: опера-
ционный (организация мыслительного и учебного процессов) и мысле-
порождающий (соотношение ментальных и языковых структур). Мы 
придерживаемся второго направления и предлагаем в рамках данного 
исследования углубить имеющееся в современной науке понимание 
когнитивного принципа исследования языка как принципа сопоставле-
ния языковых явлений на сознательной основе посредством постанов-
ки задачи не просто сопоставления, но знания, как следствие — пони-
мания когнитивных механизмов порождения высказывания носителем 
языка и алгоритма выбора им актуальной языковой единицы. В оте-
чественной японистике тему соотнесения когнитивных механизмов 
мышления с их репрезентацией в языке рассматривает в своих работах 
Т. М. Гуревич, называя грамматику японского языка “зеркалом наци-
онального менталитета” [2, с. 26]. И мы в рамках данной работы мы 
будем рассматривать варианты выбора переводческой стратегии носи-
телями японского языка как отражение особенностей национального 
мировидения. 
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Материалом для данного исследования служат параллельные пере-
воды: мы считаем, что сравнение исходных текстов и переводов дает 
возможность исследования стратегий, которыми пользуется переводчик 
для разрешения различных грамматических несоответствий языка ори-
гинала и языка перевода. В этом смысле параллельные корпуса текстов 
представляют собой плоскость пересечения двух лингвокультур, а ста-
тистические данные, получаемые в результате разметки и анализа таких 
текстов, дают исследователю возможность некоторым образом обобщить 
лингвистический опыт. 

Для анализа мы выбрали грамматическую категорию одушевленно-
сти, которая практически не имеет собственных морфологических по-
казателей, семантически основана на отнесённости референта к классу 
живых существ, а грамматически проявляется разнообразно в разных 
языках. При этом мы будем рассматривать эту категорию и как понятий-
ную, понимая под этим отражение в ней языковых представлений носи-
телей японского языка о живых и неживых предметах и рассматривая 
особенности ее функционирования в японском тексте. 

Пример 1. Л. Н. Толстой “Анна Каренина”
Семейная жизнь доставляла мало удовольствия Степану Аркадьичу 

и принуждала его лгать и притворяться.
Обуронски ва катэй сэйкацу кара мандзоку о атаэрарэтэ инай ба-

кари ка, усо о цуйтари, сирабаккурэтари синакэрэба наранакатта. = 
Облонский от жизни удовольствия не получал и вынужден был лгать 
и притворяться (Перевод Кимура Х., 1972).

Пример 2. М. А. Булгаков “Мастер и Маргарита”
Но тут судьба его выручила. 
Сикаси соно токи, уммэй ни сукуварэта. = Но тогда судьбой он был 

спасен (Перевод Мидзуно Т., 2008).
Пример 3. А. П. Чехов “Дама с собачкой”
Любопытство меня жгло. 
Ватаси ва кокисин дэ мунэ га моэру ё дэсита. = Я от любопытства 

сгорал (Перевод Дзиндзай К., 1940).

Видно, что во всех примерах представлены случаи грамматической 
трансформации исходного текста в определенном направлении — пере-
мещении неодушевленного субъекта на второстепенные роли в выска-
зывании. Мы привели здесь лишь три предложения, иллюстрирующих 
такое смещение фокуса языкового внимания с неодушевленного субъ-
екта на одушевленный, что подтверждает тезис о том, что в японском 
языке неодушевленный деятель при акциональном предикате является 
когнитивно неверным выбором, так как это нарушает представления 
японцев об окружающей действительности: статус одушевленного 
субъекта априори выше, и неодушевленный субъект не может оказы-
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вать воздействие на него. А если проанализировать весь корпус таких 
отобранных примеров, то видно, что эти случаи складываются в неко-
торую тенденцию, которую можно обозначить как лингвистический 
опыт носителей японского языка в целом. Соответственно, при непря-
мом переводе наиболее типичными способами передачи являются пас-
сивизация, субъектно-объектная замена и использование бытийных 
глаголов — все эти способы иллюстрируют или смещение неодушев-
ленного субъекта на периферию высказывания, или снижение акцио-
нальности предиката из-за когнитивной несогласованности субъекта 
и предиката. 

Отдельного рассмотрения заслуживают случаи, где неодушевлен-
ный субъект демонстрирует нам использование такого художествен-
ного приема, как олицетворение, когда неодушевленные деятели на-
деляются свойствами живых существ: даром речи, способностью мыс-
лить, чувствовать, воздействовать на человека. Здесь в параллельных 
переводах тех же авторов на японский язык мы находим много при-
меров, в которых переводчиками допускается помещение неодушев-
ленного субъекта на роль деятеля. Очень часто это встречается при 
описании природных явлений: молнии пугают, жара сжигает, лунный 
свет согревает, тьма накрывает, ураган терзает, гроза тревожит, ночь 
догоняет, луна властвует. В этих случаях (данные примеры взяты из 
перевода произведения М. А. Булгакова “Мастер и Маргарита”) в пря-
мом переводе сохраняется логика текста оригинала. Если здесь выхо-
дить в сферу лингвофилософских умозаключений, то можно предпо-
ложить, что японцы с их особым отношением к природе, связанном 
в том числе и с их исконной системой анимистических верований, 
склонны возвышать статус природных явлений до “полноценного” 
(с точки зрения ментальных представлений) субъекта, наделенного 
всеми правами деятеля. Этот вопрос требует дальнейшего изучения, 
но в любом случае, данные такого анализа переводческих стратегий 
показывают, что знание когнитивных механизмов построения иноя-
зычного высказывания помогает адекватной интерпретации автор-
ского замысла и способствует повышению эффективности поиска 
переводческих стратегий.
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Переводческий анализ экспрессивных текстов 
в обучении письменному переводу  
(на материале типа текста “Kolumne”)

Т. Н. Сыромятникова
Воронежский государственный университет

Аннотация 
В статье рассматриваются основополагающие теоретические вопро-

сы, связанные с проблемой обучения переводческому анализу текста, 
в частности, экспрессивного типа текста. В процессе перевода иноязыч-
ного текста на родной язык переводческий анализ исходного текста игра-
ет важнейшую роль, формируя навыки целостного восприятия смысла 
текста, определение его культурно-специфических, языковых, в зави-
симости от типа текста конвенциональных, индивидуально-авторских 
параметров, и, следовательно, выбор оптимальной последовательности 
переводческих действий. На примере типа текста Kolumne “Über Großzü-
gigkeit” известного немецкого журналиста Х. Мартенштайна выделяются 
основные ориентиры переводческого анализа экспрессивных текстов, 
определяющие переводческую стратегию и соответствующие перевод-
ческие решения.

Ключевые слова: переводческий анализ текста, экспрессивный тип 
текста, стратегия перевода, колонка, индивидуально-авторский стиль.

Исследователи вопросов обучения письменному переводу безогово-
рочно признают переводческий анализ текста (далее ПАТ) необходимым 
начальным этапом процесса перевода, поскольку именно грамотный ана-
лиз текста оригинала является условием создания успешного перевода. 
Тот факт, что перевод представляет собой особую форму межкультурной 
коммуникации, где переводчик выступает посредником между двумя 
(иногда и  более) культурами, накладывает на переводчика большую 
ответственность. Следовательно, формирование переводческой компе-
тенции является главной составляющей в процессе образования пере-
водчиков.

ПАТ допускает различные подходы и методики: функциональный 
(Норд), коммуникативно-функциональный (Алексеева [1]), лингво-
стилистический (Брандес [2]), лингвокультурологический (Каширина 
[3]), психолингвистический (Сдобников [5]) и др. Общим параметром 
являются объективные характеристики внутритекстовой организации 
и внетекстовых связей. Отправной точкой ПА является типология тек-
стов, а основной его целью — глубокое проникновение в содержание 
исходного текста, обеспечивающее наиболее оптимальную возможность 
интерпретации средствами переводящего языка [4, с. 50–51].
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Междисциплинарный статус перевода предопределяет тот факт, 
что задачи, стоящие перед методикой обучения переводу и ПАТ могут 
быть решены только на основе интегративного подхода. Выделяются 
следующие аспекты анализа текста, влияющие на его понимание и пере-
вод: коммуникативный (отправитель текста / получатель перевода, тип 
дискурса); лингвокультурный (исходная / целевая культуры, фоновые 
знания и пресуппозиции; функциональный (целевая аудитория, тип тек-
ста); структурный (логическая структура, композиция); семантический 
(концептуальная схема текста); дискурсный (микро- и макроструктура, 
интертекстуальность) и др. [4, с. 53]. 

ПА экспрессивных текстов принципиально отличается от анали-
за иных типов текста. Анализ такого директивного типа текста как 
инструкция подразумевает набор определенных действий: изучение 
параллельных текстов, определение расхождений в  конвенциональ-
ных нормах, в частности, в способах выражения императивности или 
композиционной структуры текста, поиск терминологического экви-
валента. Перевод экспрессивных текстов требует передачи, как содер-
жательной стороны оригинала, так и индивидуально-авторского стиля, 
своеобразие которого может проявляться на всех языковых уровнях. 
Причиной переводческих трудностей могут выступать заголовок тек-
ста, абстрактные слова, окказиональные словоупотребления, лингво-
культурные лакуны, фразеологические и паремиологические единицы, 
элементы интертекстуальности, тема-рематическая прогрессия и др. 
Важным фактором создания эквивалентного текста является знание 
переводчиком политических реалий, исторического контекста того 
или иного явления, грамотная интерпретация ассоциативных связей 
текстовых элементов, определение скрытых смыслов. Стремление к со-
хранению индивидуально-авторского стиля позволит переводчику из-
бежать искажений, неудачной передачи авторского замысла вследствие 
подбора неэквивалентных единиц или просто перевода в “своем соб-
ственном стиле”.

Типы текстов прессы и публицистики подразделяются на три группы: 
информирующие (сообщение, известия и др.); аналитические (рецен-
зия, репортаж и др.); художественно-публицистические (глосса, эссе, 
фельетон, колонка и др.) [8, с. 4]. Тексты художественной публицистики 
выполняют преимущественно функцию воздействия и эстетическую 
функцию, а сообщение фактов имеет второстепенное значение. Следо-
вательно, наряду с полным сохранением содержания необходима макси-
мально точная передача стилевых, коммуникативных и художественных 
ценностей оригинала.

Колонка (нем. Kolumne) — жанр журналистики, представляющий 
собой авторское высказывание на злободневную тему, которое с опре-
деленной регулярностью публикуется в одном издании и, обычно, имеет 
постоянное место в газетной (журнальной) полосе или на сайте. Это 
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собирательный жанр, включающий элементы комментария, рецензии, 
эссе или обзора. 

Автор текста “Über Großzügigkeit” — известный современный немец-
кий колумнист газеты “Die Zeit” Х. Мартенштайн, работающий в жанре 
легкой занимательной беседы. Как показывает опыт, его тексты вызы-
вают огромный резонанс у студентов на занятиях по практике перевода. 
С одной стороны, это связано с актуальным характером их содержания, 
что дает возможность соотнести свой жизненный опыт с размышлени-
ями журналиста на злободневные темы. Х. Мартенштайн рассуждает 
о влиянии научно-технического прогресса на молодое поколение, расиз-
ме и национализме, слабости человеческого характера, морально-этиче-
ских нормах, проблемах образования, влиянии политической пропаган-
ды на человека, роли современной Германии в мире, негативных тенден-
циях в современном немецком языке и о многих других проблемах. Его 
главная интенция — вызвать неравнодушие, оставив при этом право на 
личное мнение. С другой стороны, притягательная сила текстов заключа-
ется в оригинальном стиле автора, который прибегает к разнообразным 
тактикам воздействия на мировоззрение читателя, от скрытой иронии 
до откровенного сарказма. 

Это актуальный с точки зрения содержания, экспрессивный текст, 
с отчетливо выраженной авторской модальностью. Автор задается 
глобальным вопросом о сути такой нравственной категории, как ве-
ликодушие. На самовопрос, кого бы он взял с собой на необитаемый 
остров — идеального человека или того, кто может совершить ошиб-
ку — он дает категоричный ответ. Это может быть исключительно че-
ловек из второй группы, далее следуют аргументы. Автор ссылается 
на известных людей (“правильных” и “грешников”), рассуждает о ли-
цемерии, о том, свойственны ли современному человеку сочувствие 
и сострадание, какова реакция в обществе на пожертвования милли-
ардеров. От нейтрального высказывания, через иронию к сарказму 
он знакомит читателя со своей точкой зрения. Создается ощущение 
непринужденного откровенного разговора с читателем, чувствуется 
желание журналиста подтолкнуть его увидеть более глубокий смысл, 
заложенный в развлекательной беседе. 

ПА данного текста может включать следующие аспекты: творческая 
деятельность автора; потенциальный реципиент переводного текста; 
цель перевода; время и  место создания текста, его актуальность; ин-
формация на уровне содержания, смысла, подтекста; типологические 
и функционально-стилистические особенности типа текста “колонка”; 
функция (функции) текста (информативная, коммуникативная, эмотив-
ная, эстетическая); доминантная композиционно-речевая форма текста 
(сообщение, описание, рассуждение); особенности тематической орга-
низации текста: главная тема / подтемы, способ тематического развития 
(дескриптивный, нарративный, аргументативный, экспликативный); ин-

463



тертекстуальная и внутритекстовая функции заголовка; доминантные 
лексические и грамматические средства когезии, обеспечивающие семан-
тическую целостность текста; особенности синтаксической организации 
текста (объем предложений, коммуникативные типы предложений, по-
рядок слов, синтаксические конструкции, виды придаточных); особенно-
сти номинаций ключевых концептов текста; характерные средства язы-
ковой выразительности, отражающие индивидуально-авторский стиль; 
стилевые черты, определяющие характер воздействия текста на читателя; 
авторская интенция. Верному прочтению текста способствует умение 
работать с лексикографическими источниками, учитывать коннотации 
и возможность отхода от словарных значений слов.

Таким образом, последовательное формирование навыков целостного 
восприятия смысла исходного сообщения, основанного на интегратив-
ном анализе внетекстовых и внутритекстовых параметров, позволит 
избежать его поверхностного прочтения, тем самым будет способство-
вать выбору, как оптимальной стратегии перевода, так и конкретных 
переводческих решений.
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Abstract
The paper considers some fundamental concepts in regard to teaching 

text analysis for translation. The focus is on the expressive type of the text. 
Teaching source text analysis for translation is a very important stage in the 
learning process as it helps develop skills for comprehensive understanding 
of the text, holistic perception of its main idea, identifying its culturally 
specific and linguistic features as well as those of individual writing style. 
It also helps consider the text type following the conventions required for its 
translation and choosing the right translation strategy. As an example, the 
paper considers such a text type as “Kolumne” / column “Über Großzügig-
keit” by a well-known German journalist H. Martenstein. We identify the 
main directions for the analysis of expressive texts and, consequently, the 
required translation strategy.

Key words: source text analysis, translation strategy, column, expressive 
text, individual style of the writer.

References:
1. Alekseeva, I. S. (2004). Vvedenie v perevodovedenie [Introduction to Translation 

Studies]. Publishing House Akademia.
2. Brandes, М. P. (2006). Predperevodcheskij analiz texta [Pre-translation Text Analy-

sis]. Moscow: KDU.
3. Kaschirina, N. A. (2004). Linquokulturologicheskij aspect perevodcheskogo analisa 

texta [Linguoculturological Aspect of Translational Text Analysis]. Problemy 
prikladnoj lingvistiki [Problems of Applied Linguistics], pp. 139–141.

4. Kaschkin, V. B. (2011). Analiz teksta v podgotovke perevodchika [Text Analysis 
in Translation Training]. Aktualnye problemy perevodovedenija [Current Issues in 
Translation Studies], pp. 49–57.

5. Sdobnikov, V. V. (2011). Perevodcheskij analis texta — orientirovanie v situazii 
(psicholinquisticheskij aspekt) [Translational Text Analysis. Situational Orientation 
(psycholinguistic aspect)]. Teorericheskie i prikladnye aspekty rechevoj dejatel’nosti 
[Theoretical and Practical Aspects of the Speech Study], pp. 16–19.

6. Martenstein, H. (2014). “Über Großzügigkeit”. Retrieved 20 March, 2017 from 
http:// www.zeit.de/.

7. Nord, Ch. (1991). Textanalyse und Übersetzen. Heidelberg: Groos.
8. Schwittala, J. (1993). Textsortenwandel in den Medien nach 1945 in der Bundes-

republik Deutschland. Sprache in den Medien nach 1945. Reihe Germanistische 
Linquistik, 135, pp. 1–29.

465
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Abstract
It has been said that translation is as old as human history. Iran is one of 

the most ancient civilizations in the world. Throughout its history, many eras 
can be found in which different languages were spoken and translation was 
a common daily practice for various purposes. However, teaching translation 
in Iran, as an academic discipline, is too young and has a short life, less than 
half a century. Although, it developed rapidly and now it is offered in three 
academic levels, undergraduate, graduate and PhD. Nowadays, in Iran, a large 
portion of publications, more than 50 percent, are translations and the need 
for professional translators is increasingly growing. Since the purpose of the 
undergraduate program is training translators, in this paper, the researcher 
examined this program. But before that the method of accepting students at 
university was studied. Further, the researcher examined the first translation 
course, with the focus on the textbooks for this course. 

Keywords: teaching translation, undergraduate program, textbook.

Introduction
Persian civilization is one of the oldest in the world. There were many peri-

ods in the history of Iran during which more than one language were spoken. 
It is clear that translation among these languages was a common practice. His-
torical documents prove that. My guess is that even before invention of writing, 
oral translation was something prevalent. Therefore, Iranians have interpreted 
and translated since long, long time ago. However, it was less than a century 
that translation has become an academic field. In this paper, first translation 
discipline that is offered at universities of Iran in undergraduate, master and 
PhD levels are reviewed briefly, then the first course that is offered in under-
graduate program is examined, based on three textbooks that are available.

Entering the University
After college and based on their field of study, students choose an entrance 

exam to take in order to get to university. Five different exams are set, includ-
ing: physics and mathematics, experimental science, humanities, art and lan-
guages. While there are four main fields of study at college that are related to 
each of the first four fields above, there is no specific field called languages. All 
the students can sit for language exam. After the results are announced, based 
on their scores, the students choose their discipline and the university where 
they want to study. It has to be mentioned that the sources for preparing the 
language exam are not just the ones that students study at college. They need 
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to have quite a lot information, especially for translation of English which is 
the most popular discipline in the group of languages and the third popular 
discipline in all the university fields. 

Undergraduate Program
The first university in Iran which offered this discipline was Allame Tabat-

ab’i in 1983. Nowadays, there are many universities in Iran that offer translation 
discipline. Language disciplines are offered in the form of four branches and in 
many languages. The general branch is just the language, for example Russian 
language. Then, there are literature, such as Turkish literature; teaching, like 
teaching English and translation, for instance translation of French. The last 
one is the most popular. Not for all languages all the branches are offered. 

The courses that are offered in undergraduate program for English trans-
lation discipline can be classified under three broad groups. The first group 
are called general courses that all the students, regardless of their discipline, 
have to pass. They form 15 percent of the total number of the courses and are 
about, history of Iran, Persian language, sports, religion, etc. Then there are 
some courses which are common among two branches of English, i.e. literature, 
and translation. They form 55 percent of the total course. They are mostly 
general English courses and some translation courses. The courses which are 
special for translation form 40 percent of the total and are about translation of 
different fields, such as legal, economic, political texts and interpreting. There 
is just one course for theories of translation, though in some of other courses, 
like translation of religious texts, these theories are explained briefly. 

Master’s Program
Like the undergraduate program, Allameh Tabataba’i was the leading 

university which offered the master’s program in 2001. Its aim is to educate 
researchers in translation studies. The number of courses are 36 and 4 credits 
are for the thesis. Graduates achieved quite a lot information about translation 
theories and are able to do various types of researches in translation studies. 

PhD’s Program
PhD program has been quite recently offered at universities of Iran. The 

first group of students entered at Allameh Tabatab’i university in 2011. It seeks 
to educate translation trainers. The number of courses are 18 credits at class-
room and 18 credits for the dissertation. Only graduates who hold an MA in 
translation studies can sit for the doctoral entrance exam. Then, there is an 
interview which is mostly based on candidates CV, including, number of pub-
lications, teaching experience, conferences, published papers, etc.

The First Translation Course: ABCs of Translation
This course is offered to sophomore students. In the first year at university, 

they attend courses of general English. Therefore, this is the first translation 
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course. It may be the most important course that students of translation at-
tend. And the way it is taught at universities influences students’ ideas about 
this discipline. There are seven main course books that are usually taught at 
universities of Iran, though at many universities, lecturers are free to design 
their own syllabus, or even do not teach a specific textbook and have their 
own hand-out. However, many lecturers prefer to use a course book in their 
class. The focus is translation from English into Persian, i.e. foreign language 
into mother tongue. In this part, three of these course books are reviewed. 
The books are arranged chronologically, and are examined based on theories 
of learning. 

Main Theories of Learning
Before reviewing the books, it is necessary to talk about the theories of 

teaching/learning. There are three main theories of learning, ‘which provide 
structured foundations for planning and conducting instructional design ac-
tivities’, including: 

 — Behaviorism
 — Cognitivism
 — Constructivism [5, p. 43].

Behaviorism: According to behaviorists, learning is defined as a change 
in behavior [1]. Behaviorists do not focus on mental processes that occur in 
students’ mind. The focus is on environmental conditions, the stimulus and 
response and the association between them [5, p. 48]. Learning is viewed 
as a process of operant conditioning through a carefully paced program of 
reinforcement [2, p. 8]. It occurs through instructional cues, practices and 
reinforcement. Besides, there is generalization, i.e. identical situations which 
allow the learner to behave in a similar way or defining or illustrating concepts, 
determination which is recalling facts, associations as applying explanations 
and changing which is automatically performing a specified procedure [5, p. 
44]. Behaviorists look for producing observable and measurable outcomes in 
students. They emphasis on mastering early steps before progressing to more 
complex levels [5, p. 49]. 

Cognitivism: cognitivism emphasizes human cognition or intelligence 
as a special endowment enabling man to form hypotheses and develop intel-
lectually. Cognitivists advice teachers to foster learning, independence and 
growth among students [3]. Cognitive processes in learning like thinking, 
problem solving, concept formation and information processing are em-
phasized [5, p. 50]. Some issues like how information is received, organized, 
stored and retrieved by mind are addressed. Learners are seen as active par-
ticipants in the learning process [5, p. 51]. Cognitive teachers try to encour-
age learners to use appropriate learning strategies. One of the key issues in 
learning is the ability to apply knowledge in different contexts. [5, p. 52]. 
The difference between behaviorists and cognitivists is that the latter stress-
es processing strategies while the former focuses on the environment for 
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the transfer to happen. Some of the techniques that are used in cognitive 
approaches are: analogies, metaphors, outlining, summaries, synthesizers, 
self-planning, monitoring and revising as well as task analysis procedures [5, 
p. 53]. Others are sorting practices in which students have to think critically 
and give reason for their work [3].

Constructivism: Constructivists (as opposed to behaviorists) do not 
view learning as a passive process of absorbing information transmitted by 
a teacher. Rather, learners actively seek to make sense of new experiences 
and information through the filter of their purposes, interests, prior experi-
ences, and knowledge. Therefore, it is the learner who has the responsibility 
of constructing meaning [7, pp. 59–60]. Constructivists define knowledge as 
‘a function of how the individual creates meaning from his or her experiences’ 
[5, p. 55]. According to constructivists, each of us has their own interpretation 
of their experiences; therefore, we are creators of meaning; we do not acquire 
a pre-determined one [5, p. 55]. A meaningful and successful learning happens 
when there are activity (practice), concept (knowledge) and culture (context). 
In constructivist teaching, authentic tasks are chosen. [5, p. 56]. Some of the 
strategies used by constructivists are situating tasks in real world contexts, 
social negotiation (debate, discussion, evidence-giving) [5, p. 58]. It has to be 
noted that constructivist teacher does not give the best answer and just leads 
students in finding their own answers [4].

In this part, three of the course books that are studied in the first course of 
translation are introduced and examined. 

The Art of English-Persian Translation
The oldest textbook was written in 1964 by Allae’dine Pazargadi in Per-

sian. It aimed students of English translation, since there was no discipline for 
translation of English.

Allae’dine Pazargadi (1913–2004) had a PhD in political and economic 
science. 

The book is the oldest available book in teaching translation. It seems that 
Pazargadi compiled a series that this book was the third one, the other text-
books were An English Composition and An English Grammar. In the preface, 
the author states that the book is written for everyone who is interested in 
gaining a skill in translating [9, p. ii]. In each chapter, exercises and examples 
are provided. For exercises that are extracts to be translated from English to 
Persian, the Persian equivalent of English words are given. The equivalents 
are chosen according to the contexts; i.e. the extract to be translated by stu-
dents. It is noted that the book has to be studied chapter by chapter from the 
first one to the end. Besides, the warning has been given that to achieve the 
art of translation, knowing some principles that are mentioned in this book 
is not enough at all and many years of continuous practice is required to 
become skillful. The book contains an introduction and ten chapters which 
are called stages. 
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In the introduction, mastery of mother tongue and foreign language are 
emphasized. Further, the ability to distinguish the differences between the two 
languages is mentioned to be necessary. Some important points in translation 
and the phases in translation process are described. 

The first and the second stages are called basic. They deal with translation 
of words and expressions, respectively. The third stage covers ⅓ of the book 
and introduces translation of different types of simple sentences. The tenses 
are taken into consideration and translation of two verbs ‘to have’ and ‘to get’ 
constitute separate parts. The fourth stage deals with translation of compound 
and complex sentences. Translation of different types of adverbs is explained 
in this part. The fifth and sixth stages explain translation of long sentences. 
In the seventh and eighth stages, translation of short and simple stories and 
simple texts are taught. The ninth stage describes translation of letters and 
correspondences, including personal, official, business and invitation letters. 
In the last part, translation of more difficult texts is dealt with and the notion 
of free translation is introduced. 

The ABC of Translating
This book was first published in 1990 and since then it has been reprinted 

sixteenth times. Its purpose is to provide a practical framework in translating. 
It is the result of author’s five-year experiences in teaching translation [6, p. 1]. 
The language of the book is Persian. 

Dr. Farzaneh Farahzad is full professor and a faculty member at Allameh 
Tabatabai University’s (ATU) Department of Translation Studies and one of 
the founders of translation studies discipline at MA and doctoral level in Iran. 
She has PhD in teaching from the same university.

In the preface, the author states that the book is the result of her experiences 
in teaching translation. The texts had been analyzed semantically and syntactical-
ly and then translated in her classrooms. She had classified the texts and provided 
some explanations for each for preparing them to appear in the textbook. She 
admits that studying and doing the exercises of just one book is far from enough 
for being a skillful translator. However, it can help in the first steps [6, p. 1–2].

Chapter one begins with a definition of translation. There are some exer-
cises in which two translations of one sentence are provided and students are 
asked to find the best translation. Then, the same is provided for some texts. 
The second part of this chapter explains levels of translation. The notion of 
deep-structure is instructed in this part. 

Chapter two explains grammar and language rules and how they can be 
used in translation. It introduces Chomsky’s transformational grammar, kernel 
sentences and how they can be used in translation. Finally, translation of com-
pound sentences is taught based on grammatical analysis. The author states 
that the first two chapters are for understanding the source text. 

In the third chapter, the author declares that one of the most important 
parts of translation is to find correct and appropriate equivalents, for which, 
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dictionaries are consulted [6, p. 36]. In this part, different types of dictionaries 
are introduced and how to use them is explained. 

Chapter four is about maintain the style of source text and transferring it 
in the target text. How to distinguish the style is explained and some exercises 
are provided. At the end, translation of colloquial language from English to 
Persian is introduced. 

Principles and Methodology of Translation
It was first published in 1997. Since then, it was published several times 

and is still one of the textbooks to teach the course ‘ABCs of translation’. The 
language of is English. 

Hussein Mollanazar is the head of the department of translation studies at 
Allameh Tabatabai University. He is graduated from Warwick in literary trans-
lation. Farahzad and Mollanazar are the most influential figures in translation 
studies in Iran. 

The author acknowledges that the book is written based on the latest find-
ings in linguistics such as semantics, discourse analysis, etc. Each chapter con-
tains a linguistic aspect along with its application in translation [8, p. 1]. Large 
amounts of exercises are provided.

Chapter one is lexical meaning: saying things directly. Lexical relations are 
explained and areas of reference are described. Lexical adjustment, lexical gap 
and have to manage them in translation are explained. 

In chapter two, implicit meaning or according to the subtitle saying things 
indirectly are described. Implicit vs. explicit meaning, their types, substitution, 
ellipsis and reference are introduced. 

Chapter three is figurative meaning: saying something, meaning anoth-
er. The writer explains figures of speech like: metaphor and simile and their 
components as well as their types. Then, idioms and proverbs and how to deal 
with them in translation are clarified. This chapter ends with other figures of 
speech such as metonymy, synecdoche, and euphemism, how to translate them 
and some exercises. 

The last chapter covers issues like sentence structure, its patterns, words 
and their part of speech, phrases, clauses. Verbs and the related elements such 
as indicative and imperative moods, hypothetical mood, auxiliaries, and sub-
junctive in both English and Persian are described thoroughly.

Conclusion
Based on the three theories that have been mentioned here, it seems that the 

three textbooks are mostly behavioristic and to some extent cognitive. It does 
not seem to be any constructivist method in these books. Of course, a writer 
may have a theory in their mind at the time of writing, but it is not necessarily 
their intention that is practiced when others use the book. In other words, 
a book may be written based on cognitive theories of teaching, but teachers 
may teach or study it within the constructivist or behavioristic framework. 
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Therefore, teaching a basically behaviorist-written textbook does not confine us 
to the same approach. As teachers, we have the freedom to choose our method. 

Also, it seems that in the first courses, students really need to change some 
of their habits and treated based on behavioristic ideas. One instance can be 
sentence patterns and their difference in English and Persian for which students 
have to know them exactly and apply them in their translations. Other activities 
such as how to use a dictionary and how to determine the style of the source 
text can be taught based on cognitive approaches to help students decide inde-
pendently. The researcher suggests some group work and some activities which 
need negotiation among classmates. Therefore, the constructivist theories are 
included in the syllabus. Besides, exercises can be practiced in such a way that 
students get the responsibility to their learning. For example, by publishing the 
best translation, they are encouraged to have better translation. If the transla-
tion is published under their own name, they know that they are responsible 
for the published text, not the teacher. In my idea, it is better to teach linguistic 
layers based on behaviouristic techniques. It has to be noted that, under no 
circumstances, must the teacher provide students with her/his translation. It 
is necessary to foster students’ cognition and help them to learn thinking and 
deciding for translation problems. It is a good idea to ask peers to edit translation 
of their classmates. Reading and improving the source and target texts must be 
encouraged. The students must be informed that though translation classes are 
necessary, they are far from enough for being a professional translator.
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Лингвистические и экстралингвистические факторы, 
вызывающие трудности в процессе обучения переводу 

в сфере политики

Л. И. Тарарина, Т. Д. Петрова
Российский государственный социальный университет

Аннотация
В статье рассматриваются точки зрения преподавателя и студента на 

основные проблемы, с которыми приходится сталкиваться в процессе 
обучения переводу в сфере политики. В результате лингвистического 
анализа статей из зарубежных и российских СМИ, а также анкетирова-
ния студентов, обучающихся по программе “Перевод в сфере политики 
и предпринимательства”, определяются лингвистические и экстралинг-
вистические, а также объективные и субъективные факторы, вызываю-
щие значительные трудности у студентов при переводе политических 
текстов. Рассматриваются и анализируются наиболее сложные для пере-
вода ситуации, требующие глубоких фоновых знаний. Формулируются 
требования, которые предъявляются к “целостному” переводу, на основе 
чего дается критическая оценка качества перевода политических текстов, 
выполненного обучающимися. Разрабатываются специальные упражне-
ния на формирование и развитие навыков устного и письменного пере-
вода политических текстов и даются практические рекомендации, как 
для преподавателя, так и для студента.

Ключевые слова: перевод, теория перевода, преподавание перевода, 
перевод в сфере политики, лингводидактика.

В наши дни, с  расширением международных контактов, перевод 
приобрел особую ценность. В связи с возросшей востребованностью 
профессии “переводчик” возникла необходимость более детального рас-
смотрения проблем перевода. XX век ознаменовался настоящим “вспле-
ском” в развитии перевода. Как следствие, стал очевидным тот факт, что 
в эпоху глобализации без профессиональных переводчиков не обойтись. 

Молодежь выбирает языковые специальности, руководствуясь их 
востребованностью. Однако уже в процессе обучения технике перевода 
любой студент может столкнуться с трудностями различного характера, 
вызванными рядом факторов, как объективных, так и субъективных. 

Прежде чем переходить к проблемам перевода, в первую очередь не-
обходимо понять, в чем же специфика политических текстов, и каковы их 
лексические особенности. Одним из основных признаков газетно-жур-
нальных текстов является изобилие клише и устойчивых выражений 
(скоропостижно скончался, идти на уступки, принять меры, по его сло-
вам, ввёл санкции и т.п.). Именно эта лексика содержит положительную 
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или отрицательную коннотацию, которая впоследствии влияет на фор-
мирование определенного мнения относительно того или иного события. 

Для описания прочих объективных факторов нами были проана-
лизированы статьи иностранных и российских СМИ и выявлены лек-
сические единицы, вызывающие, наибольшие трудности при переводе. 
К ним можно отнести: специальные термины (by-elections, абсентеизм); 
фразовые глаголы (get ahead, come out); аббревиатуры (FISA;ПАСЕ); фра-
зеологизмы и идиомы (show true colors, как на дрожжах, альфа и омега, 
борьба пауков в банке,); аллюзии и реалии (Foggy Bottom, Grand Old Party); 
неологизмы (Dog-whistle politics); разговорная речь и сленг (played footsie, 
дармовщинка) различные тропы и стилистические фигуры (itchy Twit-
ter finger, мутная экономика); игра слов, аллюзии и цитаты в заголовках 
(Последний день помпезности; Почему не рада Рада?; А судьи кто?).

Приведенные выше примеры не исчерпывают всех трудностей, с ко-
торыми можно столкнуться при переводе лексических единиц на ино-
странный язык. Однако являются хорошей демонстрацией того, что по-
добная лексика представляет определенную проблему для переводчика, 
требующую профессионального решения.

Для того чтобы дать объективную оценку качеству перевода, выпол-
ненному студентами в рамках проведенного исследования, необходимо 
раскрыть сущность понятия адекватность в переводе. Адекватность — 
одно из ключевых понятий в переводоведении. Разные ученые и линг-
висты интерпретируют “адекватность” по-разному. В рамках нашего ис-
следования мы используем мнение Я. И. Рецкера. В своей работе “Теория 
перевода и переводческая практика” ученый называет адекватный перевод 
целостным. По мнению языковеда, “под целостностью перевода надо по-
нимать единство формы и содержания на новой языковой основе. Целост-
ным (полноценным или адекватным) можно признать лишь такой перевод, 
который передает информацию равноценными средствами” [4, c. 11]. 

При анализе трудностей при переводе в сфере политики, стоит так-
же принять во внимание те, что вызваны субъективными факторами, 
связанными скорее с индивидуальными особенностями обучающихся 
и их языковой и переводческой подготовкой, а именно: недостаточная 
языковая подготовка;

 — неспособность применять нормы языка;
 — нехватка фоновой информации, являющейся ключевым компонен-

том в процессе перевода; 
 — неумение правильно работать со словарями; 
 — буквальный перевод, и т.д. 

Для выявления основных трудностей при переводе политических 
текстов, вызванных субъективными факторами, мы провели анкетиро-
вание у двух групп студентов: первая группа обучается на пятом курсе 
по специальности “перевод и переводоведение” (специалитет), а вторая 
на четвертом курсе по программе “лингвистика” (бакалавриат). Выбор 
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групп, обучающихся по разным образовательным программам, также 
поможет нам определить, какая форма обучения является более эффек-
тивной для студента, который решил связать свою жизнь с переводче-
ской деятельностью. На наш взгляд, способность адекватно оценить себя 
и проделанную работу — одно из наиболее важных качеств, необходимых 
для любого переводчика. Именно поэтому мы предоставили студентам 
возможность проанализировать себя, свои сильные и слабые стороны.

Проанализировав анкеты обеих групп, мы пришли к следующим вы-
водам. Для обеих групп студентов наибольшую трудность представляет 
последовательный устный перевод. Причину они видят в недостаточной 
языковой подготовке и в трудностях с восприятием информации на слух. 
Стоит отметить, что аудирование действительно является одним из слож-
нейших аспектов изучения любого языка. К тому же, тенденция такова, что 
лишь у небольшого процента студентов преобладает аудиальный тип вос-
приятия. Говоря о зрительно-устном переводе, обе группы студентов схо-
дятся во мнении, что основным фактором, которым вызваны трудности 
данного вида перевода, является нехватка фоновой информации, сильно 
препятствующая процессу перевода. Хочется обратить особое внимание 
на второй аспект, касающийся фоновых знаний. На наш взгляд, зачастую, 
корень проблемы кроется именно в абсолютной неосведомленности отно-
сительно тех политических событий, которые происходят в стране и на ми-
ровой арене, а также незнание ключевых дат и событий мировой истории 
и виднейших политических деятелей. По нашему мнению, именно этому 
аспекту необходимо уделить особое внимание, как студенту, так и препо-
давателю. Что касается письменного перевода, мнения групп разделились. 
Если вторая группа упоминает те же факторы, что и при зрительно-устном 
переводе, то студенты первой признают, что трудности связаны скорее 
с неумением правильно подобрать и использовать переводческие транс-
формации, а также со слабой языковой подготовкой.

Помимо проведенного опроса, в рамках педагогической практики 
нами были проведены занятия у трех групп студентов: у четвертого кур-
са, обучающихся по программе бакалавриата и у двух групп пятого курса, 
обучающихся по программе специалитета. 

Для работы со студентами четвертого курса были предложены два 
текста политической тематики на устный последовательный перевод 
с английского на русский и статья на зрительно-устный перевод финан-
совой тематики с русского на английский. Стоит отметить, что в целом 
студенты справились с предоставленными им заданиями, но не все упраж-
нения были выполнены на том уровне, который соответствует стандар-
тно ожидаемому от студентов выпускного курса. Например, при устном 
последовательном переводе у студентов возникли небольшие сложности 
с переводом прецизионной лексики. Помимо этого, у ряда студентов были 
выявлены пробелы в фоновых знаниях, вследствие чего они не смогли 
верно интерпретировать несколько прозвучавших аббревиатур и имен. 
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В качестве рекомендации, мы предлагаем студентам четвертого курса 
следующие упражнения по формированию необходимых умений и на-
выков: 
1. Упражнения с цифрами, топонимами, именами, реалиями-деньгами 

и реалиями-мерами. Например:
Прослушайте, запишите и воспроизведите на русском языке сле-
дующие прецизионные слова:
Tuesday, 19 067, Jordan, November, Monday, Swiss, 320 765, Jerusalem, 
Sunday, Swedish, 2 000 607, the Danube etc.

2. Синтаксическое развертывание: Студентам необходимо прослушать, 
а потом перевести сначала краткий вариант предложения, а потом 
полный.
But Rutte said he hoped the election, which has been overshadowed since 
the weekend by an increasingly acrimonious diplomatic standoff between 
Turkey and a number of EU capitals, would slow the populists’ momentum [6].

3. Микрореферирование. Студенты прослушиваю текст, обращая вни-
мание на прецизионную информацию, записывают ее, а потом вос-
производят текст на английском языке. 
Что же делать с пробелами в фоновых знаниях? На наш взгляд, если 

студенты сами не осознают необходимости элементарного просмотра 
новостей по телевидению или более тщательному углублению в эту те-
матику, на каждом занятии необходимо устраивать срез знаний относи-
тельно тех новостей, которые произошли в мире за последние несколько 
дней. Помимо этого, можно организовывать диктанты или контрольные 
на знание основных политических деятелей мира, событий, названий 
городов, мировых организаций и т.д. 

Проводя занятия с двумя группами пятого курса, мы пришли к выводу 
о том, что уровень сформированности умений и навыков перевода у обеих 
групп достаточно высокий. К примеру, нами было отмечено, что обе груп-
пы хорошо справляются с упражнениями на устный последовательный 
перевод. Помимо статей из англоязычных изданий студенты переводили 
краткие информационные сообщения. Специфика информационных со-
общений заключается в том, что в них преобладают специальные термины, 
а также подобные сообщения передают значимую когнитивную инфор-
мацию (как правило, лишенную эмоционально-экспрессивной оценки), 
которая должна быть переведена на иностранный язык без опущения 
дат, дней недели, имен, и другой прецизионной лексики [2, с. 47]. Стоит 
отметить, что задание было выполнено на достаточно высоком уровне, 
поэтому можно прийти к выводу о том, что у студентов хорошо развиты 
навыки аудирования. Обе группы, без сомнения, готовы к переводу более 
сложных текстов и выполнению более трудных упражнений, чем те, что 
мы предлагаем для четвертого курса. Тем не менее, представленные выше 
упражнения можно давать студентам в качестве разминки. Можно реко-
мендовать давать им на перевод информационные сообщения, записанные 
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на аудио или сопровождаемые видеорядом, а также двуязычные интервью 
высокой степени сложности. Приведем примеры таких заданий:

Переведите беседу на слух. 
Q:  Господин генеральный секретарь, в России есть такая поговорка: 

“Желание — вещь необязательная. Желание — вещь безобидная”. Мы ви-
дим, что и вы, и НАТО начинают накапливать военные силы. США посы-
лают 150 танков сюда. Вы собираетесь разворачивать дополнительные 
базы, дополнительные силы, поэтому я повторю вопрос. Это лоб в лоб?

JENS STOLTENBERG: What NATO is doing is in response to what we 
have seen from the Russian side. Everything we have done has been first of 
all defensive. Second, it has been always within our international obligations, 
within international law. A big difference is that Russia has violated interna-
tional law; has used force to violate the borders and the territorial integrity 
and the sovereignty of an independent nation. And that’s the big difference [7].

Прослушайте краткие информационные сообщения и переведите 
их последовательно / синхронно. 
1. At least thirty people including six children have been killed after cargo 

plane crashed near Bishkek airport in Kirgizstan. The plane was on his way 
to Hong-Kong. The cause of the crash is unknown [8].

2. Police of Malaysia say they’ve identified the substance used in the murder 
of the North Korean half-brother as VX — a highly toxic nerve agent [9]. 
В ходе проведения занятия нами было отмечено, что взаимоотношения 

внутри группы также напрямую влияют на ее общий настрой и желание 
работать. К примеру, в первой группе все студенты, очень стараются и не 
боятся ошибиться. У них очевидна установка на интенсивность работы на 
занятиях и установка на конкурентность [1, с. 29]. Во второй же группе сту-
денты менее сплоченные и более пассивные. У них есть четкая установка на 
самостоятельную работу [1, c. 30], однако отсутствует дух соревнования. Ра-
ботать с такой группой труднее из-за отсутствия инициативы с их стороны. 

Подводя итог, мы пришли к выводу, что, во-первых, обучение по про-
грамме специалитета является более эффективным, нежели по програм-
ме бакалавриата. Зачастую, студентам просто не хватает академических 
часов для формирования необходимых навыков, и как следствие, к вы-
пускному году не все они готовы работать по специальности. Во-вто-
рых, логичнее делить группы по уровню знаний языка, с которым они 
работают и степени сформированности переводческих умений и навы-
ков. Общая настроенность группы на работу также может оказать поло-
жительное влияние на результаты. Таким образом, в каждой отдельной 
группе можно “подтягивать” слабые стороны, и стремиться к наилучшим 
результатам, а с более сильными группами переходить на качественно 
новый профессиональный уровень. 

На основании рассмотренных выше вопросов можно сделать вывод, 
что преподавателю, обучающему переводу в сфере политики, необходимо 
обладать следующими компетенциями:
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1) грамотно отбирать учебный материал (пособия; учебники; аутентич-
ные тексты: статьи из газет, журналов и т.д.);

2) научить студентов работать со словарями и справочниками;
3) адекватно оценивать качество перевода;
4) анализировать ошибки, допущенные студентами;
5) взаимодействовать со студентами и использовать индивидуальный 

подход к каждому;
6) владеть методиками, позволяющими сформировать у студентов уме-

ния и навыки перевода в сфере политики;
7) быть неравнодушным, творческим, гибким человеком, способным 

заинтересовать студентов и провести занятие максимально эффек-
тивно;

8) непрерывно самосовершенствоваться. 
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Abstract
The paper focuses on the standpoints of teacher and student on the main 

problems they face in the process of teaching and learning of translation in 
the sphere of politics. Basing on linguistic analysis of articles from foreign 
and Russian media, as well as on questionnaires of students enrolled in the 
program “Translation in the sphere of politics and business”, the authors 
define linguistic and extra-linguistic, as well as objective and subjective 
factors, causing considerable challenges for students in the translation of 
political texts. The most complicated translation situations and materials 
requiring profound background knowledge are explored and analyzed in the 
paper. The authors form certain criteria for an “appropriate” translation, on 
the ground of which they carry out a critical analysis of the quality of trans-
lations of political texts done by students. They work out special exercises, 
which help to form and develop skills of translation and interpretation of 
political texts and give some practical recommendations both for students 
and for teachers.

Key words: translation, theory of translation, teaching of translation, lan-
guage education, translation in the sphere of politics. 
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Переводчик XXI века: традиции и новаторство в едином 
профессиональном стандарте

И. В. Убоженко
Национальный исследовательский университет  

“Высшая школа экономики”

Аннотация
Важнейшая задача профессионального переводческого сообщества 

по разработке профессионального стандарта деятельности перевод-
чика продиктована текущей ситуацией на рынке переводческих услуг 
и назревшими изменениями в соответствующей области высшего обра-
зования. Политика государства в области труда и образования требует, 
чтобы профессиональный стандарт любой трудовой деятельности слу-
жил основой образовательных стандартов подготовки кадров в соот-
ветствующей сфере: и в высших учебных заведениях нашей страны, и в 
сфере дополнительного образования и повышения профессиональной 
квалификации. В данной статье предлагается отчёт о предварительных 
результатах реализации коллективного проекта создания профстан-
дарта переводчика, подчёркиваются его новаторские стороны, и про-
водится краткий анализ первичной экспертной оценки разработанного 
макета.

Ключевые слова: профессиональный стандарт переводчика.

Введение 
Профессиональный стандарт определённого вида трудовой деятель-

ности представляет собой набор требований к компетентному испол-
нению задач и обязанностей на рабочем месте, в обязательном поряд-
ке согласованный с представительной группой работодателей и рядом 
других влиятельных профессиональных организаций и авторитетных 
сообществ. Разработка стандартов компетентности в развитых странах 
признается делом государственной важности: профстандарты разра-
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батываются для повышения производительности труда в конкретных 
компаниях, в процессе запуска новых предприятий на основе прототи-
пов и т.п. При разработке профстандартов обычно используется логика 
трёх звеньев: задача (task) — должность (job) — профессия (occupation). 
Должность коррелирует с совокупностью взаимосвязанных задач (или 
функций), выполняемых одним работником, профессия объединят 
в себе целую группу возможных должностей, обладающих высокой сте-
пенью сходства. Профстандарты разрабатываются на повторяющиеся 
производственные задачи, то есть трудовые функции.

Начавшаяся в нашей стране очередная масштабная реформа (см. При-
мечание 1) явилась следствием вступления России в ВТО и нацелена на 
создание Национальной рамки квалификаций (НРК) (см. Примечание 2). 
Первым этапом данной кардинальной перестройки в сфере трудовых 
отношений стала разработка новых профессиональных стандартов, ко-
торые затем будут напрямую связаны с требованиями, предъявляемыми 
потенциальными работодателями к знаниям и умениям выпускников 
образовательных учреждений (см. Примечание 3). Уровень их подго-
товки должен будет отвечать требованиям профессиональных стандар-
тов, а следовательно, и запросам рынка труда в отношении квалифика-
ции специалистов соответствующего профиля. Новые профстандарты 
в дальнейшем повлекут за собой изменения в официальном реестре 
профессий. Предполагается также, что профстандарты заложат фунда-
мент обновлённой, более эффективной системы профессионально-обще-
ственной аккредитации основных профессиональных образовательных 
программ, основных программ профессионального обучения и (или) 
дополнительных профессиональных программ: здесь ставится задача 
признания качества и уровня подготовки выпускников, освоивших об-
разовательную программу в конкретной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.

IX Всероссийский съезд Союза переводчиков России в мае 2016 года 
на актуальную задачу нашего безусловного активного участия в про-
водимых государством изменениях в сфере трудовых отношений опе-
ративно отреагировал созданием — под руководством секции перево-
доведения и подготовки кадров СПР — рабочей группы, включающей 
представителей всех кластеров переводческого сообщества, начиная от 
переводчиков, их работодателей, переводческих компаний, и заканчи-
вая вузами и другими структурами, ведущими образовательную пере-
водческую деятельность. 24 марта 2017 г. на III международной науч-
но-практической конференции МГИМО МИД России “Магия ИННО: 
новые измерения в лингвистике и лингводидактике” по инициативе Со-
юза переводчиков России состоялась открытая дискуссия за круглым 
столом, посвящённая первому публичному слушанию коллективного 
проекта СПР “Разработка отраслевого профессионального стандарта 
переводчика”, где были представлены участники созданной межрегио-

481



нальной инициативной группы, основные организации-разработчики 
проекта, а также привлечённые из крупнейших регионов России (Москва, 
Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Красноярск, Екатеринбург, Пермь 
и др.) авторитетные эксперты в области перевода. Участники заседания 
за круглым столом были ознакомлены с планом мероприятий по реа-
лизации проекта и профессиональными площадками его дальнейших 
слушаний. Профессор РУДН и руководитель Школы дидактики перево-
да Н. Н. Гавриленко подчеркнула важность создания чёткой дорожной 
карты развития переводческой профессии на ближайшее десятилетие 
и необходимость отразить её основные направления в разрабатываемом 
документе.

О ходе реализации проекта: промежуточные результаты
К настоящему моменту командой проекта выстроена чёткая стра-

тегия действий по его реализации, легализован — что крайне важно — 
надрегиональный статус нашего коллективного проекта (см. Примеча-
ние 4). Помимо регулярных рабочих встреч разработчиков, практически 
ежемесячно проводятся публичные мероприятия, посвящённые профес-
сиональным слушаниям и обсуждению рабочих версий создаваемого 
текста документа: изучен солидный массив официальных документов 
и других, необходимых для грамотного написания стандарта, материалов 
(см. Примечание 5), идут постоянные жаркие онлайн-дискуссии в про-
фессиональных группах в социальных сетях, телефонные консультации, 
скайп-сессии, вебинары (см. Примечание 6) и т.д. Задача полноценного 
информирования о ходе работы над проектом документа всех участ-
ников нашей профессиональной отрасли активно реализуется. Главной 
целью проекта является разработка и предоставление на утверждение 
в Минтруда профессионального стандарта переводчика, содержащего 
новые и перспективные направления развития переводческой индустрии 
в России на ближайшее десятилетие. Создаваемый документ призван 
консолидировать всех участников профессионального переводческого 
сообщества, дать возможность уже в ближайшем будущем осваивать 
продуктивные инновационные подходы к профессиональной перевод-
ческой деятельности.

Для достижения указанных целей выполнены задачи тщательной 
подготовки соответствующей инфраструктуры проекта: организована 
эффективная инициативная команда межрегионального уровня, состо-
ящая из контент-группы, отвечающей за содержательное наполнение до-
кумента, и группы авторитетных экспертов, ответственных за внесение 
замечаний и конструктивных предложений. Разработана и подвергнута 
первичной внутренней экспертизе функциональная карта профессии 
с указанием обобщённых трудовых функций (ОТФ), трудовых функций 
(ТФ) и трудовых действий (ТД) переводчика, соответствующих различ-
ным производственным процессам в рамках конкретных видов перевод-
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ческой деятельности. В проекте документа учтена возможность после-
дующего введения актуальных и востребованных сегодня и в будущем 
переводческих специализаций/профессий, включая смежные. Кроме 
того, в качестве самостоятельной обобщённой трудовой функции (ОТФ) 
в документ заложено кадровое обеспечение переводческой деятельно-
сти, поскольку команда проекта стремится к дальнейшей гармонизации 
взаимоотношений делового и академического сообществ, прежде всего, 
в плане ожиданий потенциальных работодателей касательно уровня ква-
лификации выпускников профильных вузов и других образовательных 
структур, обучающих переводчиков. 

Таким образом, разрабатываемый проект стратегически ориентиро-
ван на максимальную консолидацию профессионального переводческо-
го сообщества, с учётом интересов всех игроков переводческого рынка 
и планирования их ожиданий и предпочтений на несколько десятилетий 
вперёд.

Дискуссия
Как отмечалось выше, проект уже прошёл два последовательных 

раунда внутренней экспертной оценки: как по вычитке предложенных 
отдельных обобщённых трудовых функций (ОТФ), так и по первому чте-
нию всего макета стандарта (см. Примечание 7). Основная полемика по 
поводу содержательной стороны проекта в настоящий момент может 
быть сведена к следующим вопросам:

 — структура функциональной карты;
 — целесообразные барьеры квалификационных уровней;
 — сохранение традиционных академических подходов к пониманию 

перевода при внесении новаторских практик реального переводче-
ского рынка;

 — формулировки конкретных обобщённых трудовых функций (ОТФ) 
и трудовых функций (ТФ);

 — дефиниция названия профессии, обозначенного в профстандарте.
Постараемся кратко рассмотреть суть каждого из дискуссионных 

вопросов.
1. Функциональная карта и обобщённые трудовые функции (ОТФ)
Изначально в профессиональном стандарте переводчика нашим кол-

лективом разработчиков предполагалось выделить, как минимум, семь 
обобщённых трудовых функций.
1. Переводческое / лингвистическое обеспечение межкультурной ком-

муникации и международной (включая внешнеэкономическую) де-
ятельности.

2. Предоставление кросскультурных консультативных, медиативных 
и других языковых посреднических услуг.

3. Технологическое обеспечение перевода.
4. Выполнение смежных переводу и интегративных видов деятельности.
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5. Руководство деятельностью по предоставлению переводческих услуг.
6. Обучение переводу / подготовка переводческих кадров.
7. Выполнение исследовательской деятельности.

Вопрос о точных формулировках обобщённых трудовых функций 
(ОТФ) по-прежнему открыт, но следует отметить позитивный результат 
работы команды, пришедшей в итоге к оправданной логике структури-
рования указанных функций, с учётом требований Минтруда о соот-
ветствии каждой ОТФ единому уровню квалификации, с последующим 
возможным выделением подуровней. 

В ходе аналитической работы над размещением ОТФ-ций по уров-
ням квалификации складывалась следующая картина. Шестой уровень 
объединил в себе 1) предоставление кросскультурных консультатив-
ных, медиативных и других языковых / лингвистических посредниче-
ских услуг; 2) технологическое обеспечение переводческих проектов; 3) 
управление переводческими проектами; 4) выполнение смежных / со-
путствующих переводу / интегративных видов деятельности. Седьмой 
содержал 1) переводческое обеспечение профессиональной / межкуль-
турной / коммуникативной деятельности (собственно перевод, где его 
отдельные виды / форматы представлены в трудовых функциях (ТФ)); 
2) технологическое обеспечение переводческих предприятий; 3) руко-
водство переводческим отделом или группой и 4) кадровое обеспечение 
переводческой деятельности (с одной стороны, преподавание / настав-
ничество, с другой стороны, вендор-менеджмент). Не отказываясь от 
идеи не ограничивать переводческую деятельность двумя квалифи-
кационными уровнями (6 и 7), было предложено поместить на вось-
мой уровень 1) переводческое обеспечение международной (включая 
внешнеэкономическую и перевод на высшем / государственном уровне) 
деятельности; 2) технологическое обеспечение крупных переводческих 
предприятий и объединений переводческих предприятий; 3) руковод-
ство крупными переводческими проектами на государственном уровне, 
в международных организациях (на международных форумах, спортив-
ных соревнованиях и т.п.) и 4) научно-исследовательское обеспечение 
переводческой деятельности.

В итоге в настоящее время рабочий вариант предлагаемых в карте 
шести укрупнённых ОТФ выглядит так. На шестом квалификационном 
уровне размещены две ОТФ: 1) технологическое обеспечение переводче-
ской деятельности и 2) выполнение стандартных переводческих и сопут-
ствующих переводу видов деятельности. Седьмой уровень включает три 
ОТФ: 3) переводческое обеспечение профессиональной деятельности 
в специализированной сфере, 4) руководство деятельностью по предо-
ставлению переводческих услуг и 5) кадровое обеспечение переводче-
ских компаний и их взаимодействие с образовательными организациями. 
На восьмой уровень вынесено 6) переводческое обеспечение стратегиче-
ской деятельности на государственном и международном уровне.
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2. Целесообразная линейка квалификационных уровней
Напомним, что показатели уровней квалификации связаны с пол-

номочиями и ответственностью работника, а также с определённым 
характером его / её знаний и умений, при наличии чётко оговорённых 
путей достижения того или иного квалификационного уровня (см. При-
мечание 8).

Методисты Минтруда настойчиво не рекомендуют разработчикам 
затрагивать восьмой квалификационный уровень, так как он связан с от-
ветственностью за результаты крупных организаций или всей отрасли, но 
мы оставляем за собой право аргументированно обосновать, что подобные 
ситуации имеют место как в научно-исследовательской деятельности пере-
водческих компаний (где переводчик может возглавлять в компании отдел 
по развитию (т.н. R&D department), а в вузе — выпускающую кафедру или 
научно-исследовательскую лабораторию), так и в работе, к примеру, пере-
водчика-дипломата на высшем / государственном уровне.

3. Традиции vs новаторство в переводческой деятельности
Компании-разработчики стандарта убеждены, что профстандарты 

должны писать именно работодатели. Идея реформы Минтруда как раз 
и заключается в том, чтобы ввести контроль за результатами деятельно-
сти образовательных организаций, выявить давно назревшие проблемы 
сложившейся системы образования на всех уровнях. Пришло время, ког-
да преподаватель вуза должен осознать, что профстандарт не может и не 
должен разрабатываться, чтобы соответствовать ФГОС, а должен учи-
тывать запросы рынка: именно поэтому законодательно оговорено, что 
привлечение вузов к разработке профстандартов возможно, их участие 
желательно, но вузы не играют здесь главенствующую роль.

Форсайт-сессия экспертов “Переводчик 2030” (см. Примечание 9) 
отчётливо продемонстрировала, что переводчик XXI века — это уже не 
просто переводчик-лингвист. Грани профессии размываются, и сфера 
компетенций профессионального переводчика перемещается в область 
междисциплинарных и смежных переводу видов деятельности. При этом 
проект не ставит задачу ещё большего дробления/усечения профессии, 
а наоборот, стремясь повысить её статус и подогреть к ней интерес бу-
дущих абитуриентов, предлагает целый ряд новаторских опций (тех-
нологическое обеспечение перевода, аудиовизуальный перевод, педа-
гогическое наставничество, исследовательская деятельность и др.). Не 
стоит опасаться подрыва устоев или разрушения классической системы 
подготовки переводчиков: ведь ОТФ-ции — это варианты, а не обяза-
тельные требования, и только вузу/иной образовательной структуре 
потом выбирать и решать, какую программу открыть и реализовывать. 

Новаторский профстандарт снова вдохнёт жизнь в зачастую убыточ-
ные вузовские Центры ДПО. Корректор перевода, верстальщик перево-
да, технолог перевода, переводчик-субтитровщик и т.д. — заманчивые 
дополнительные профессии для программ ДПО, элективных курсов, 
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общеуниверситетских факультативов и т.п. И независимые ключевые / 
лингвистические компетенции обучаемого при этом никак не страдают. 
Данный проект — это стандарт профессиональной деятельности, а не 
образовательный стандарт, что нельзя не учитывать, в том числе в плане 
понятийном и терминологическом.

Некоторые эксперты указывают на то, что целый ряд изложенных 
в проекте документа трудовых действий могут осуществляться, как им 
кажется, и не переводчиками. Но, на мой взгляд, изначально неверный 
посыл содержит частый вопрос: “Становится ли человек переводчи-
ком, если он руководит переводческим проектом или переводческой 
компанией?” Профессиональному переводческому сообществу следует 
сегодня определиться, что им выгоднее: доучивать руководителя — не-
профильного управленца / менеджера — особенностям управления пе-
реводческим отделом или сразу взять на работу руководителя, знающего 
специфику своего фронта работ и сферу своей ответственности изнутри, 
начиная с азов? Следовательно, полагаю, что нам всем предстоит отве-
тить на главный вопрос: хотим ли мы пойти столь критикуемым сегодня 
путём реформы в медицине, куда стали приходить главврачи-менеджеры, 
часто далёкие от врачебной деятельности, либо мы выберем возмож-
ность — пусть хотя бы в рамках ДПО или отдельных спецкурсов про-
грамм магистратуры — дать знания по специфике управления именно 
переводческим предприятием / отделом уже в вузе, тем самым возрождая 
престиж профессии и мотивируя к выбору переводческого пути наших 
выпускников школ.

4. Формулировки обобщённых трудовых функций (ОТФ)
Данный аспект ещё потребует самых больших усилий нашей команды 

в дальнейшей работе над проектом, поскольку единообразие и тщатель-
но выверенные дефиниции и формулировки — необходимое условие для 
прохождения проекта по всем инстанциям в Минтруда. Так, к примеру, 
уже сейчас предлагается всё же выделить исследовательское поле дея-
тельности переводчика в отдельную ОТФ, которая может звучать как 

“Научно-исследовательское обеспечение переводческой деятельности” 
или, по мнению одного из экспертов, “Научные исследования в обла-
сти перевода, переводоведения и дидактики перевода”. Эксперт проекта 
А. В. Кирюшин предлагает также следующую формулировку одной из 
ОТФ: “Локализация и автоматизированный письменный перевод с ис-
пользованием информационных технологий” (квал. уровень 7), полагая, 
что это позволит в будущем разделить процедуры аттестации и откроет 
возможности для тех вузов, которые хотят развивать свои учебные про-
граммы в данном направлении.

5. Название профстандарта 
Некоторые эксперты высказались за внесение изменений в название 

профессионального стандарта и предложили варианты: “Переводчик”, 
“Переводчик, преподаватель теории и практики перевода”, “Специалист 
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в области перевода и …”. Однако пока данная точка зрения не разделяется 
большинством экспертов и самих разработчиков: мы настаиваем на со-
хранении названия “Переводчик”, при этом закладывая в профстандарт 
интегрирующий подход к переводческой деятельности.

Заключение
Безусловно, обсуждаемый проект стандарта нуждается в дальней-

шей доработке. Предложенное описание обобщенных трудовых функций 
(ОТФ), трудовых функций (ТФ) и трудовых действий (ТД) ещё остаёт-
ся не вполне согласованным и далеко не исчерпывающим. Необходимо 
учесть экспертное мнение о привнесении логической последовательно-
сти в элементы структуры профстандарта и соблюдении единых крите-
риев описания/изложения. Активная работа над проектом продолжа-
ется: впереди осенние и зимние слушания, в которых примут участие 
заинтересованные компании с 51% государственного участия и другие 
переводческие бюро и организации.

Примечания:
Примечание 1.
См.: Постановление Правительства Российской Федерации от 27 июня 

2016 г. № 584  “Об особенностях применения профессиональных стандар-
тов в части требований, обязательных для применения государственны-
ми внебюджетными фондами Российской Федерации, государственными 
или муниципальными учреждениями, государственными или муници-
пальными унитарными предприятиями, а также государственными кор-
порациями, государственными компаниями и хозяйственными обще-
ствами, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале 
которых находится в государственной собственности или муниципаль-
ной собственности”.

Примечание 2.
НРК определяет концепцию “квалификации”, национальные типы 

квалификаций, дескрипторы и  спецификации типов квалификаций, 
концепцию и формат (template) профстандарта, правила формирования 
квалификаций путем комбинирования профессиональных стандартов c 
другими стандартами и т.д.

Примечание 3.
См.: Методические рекомендации по разработке основных профес-

сиональных образовательных программ и  дополнительных профес-
сиональных программ с учетом соответствующих профессиональных 
стандартов / Методические рекомендации, Минобрнауки России № ДЛ-
1/05 22.01.2015 г. 

Примечание 4.
На сегодняшний день в качестве разработчиков профстандарта “Пе-

реводчик” выступают следующие организации: 1) Союз переводчиков 
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России (СПР) — ведущий координатор проекта, 2) Институт филоло-
гии и языковой коммуникации ФГАОУ ВО “Сибирский федеральный 
университет”, 3) ООО “Бюро переводов “Нэо Транслейтинг”, 4) ООО 

“АКМ-Вест”, 5) ООО “РуФилмс”, 6) НП “Национальная ассоциация офи-
сных специалистов и  административных работников”, 7) Союз “Цен-
трально-Сибирская торгово-промышленная палата”, 8) Национальная 
лига переводчиков (НЛП), 9) ФГБОУ ВО “Московский государственный 
лингвистический университет” (МГЛУ). 

Примечание 5.
См.: 1. Макет профессионального стандарта, утвержденный Прика-

зом Министерства труда и социальной зашиты Российской Федерации 
от 29 сентября 2014 г. № 665н. 2. Методические рекомендации по разра-
ботке профессионального стандарта (приказ Министерства труда и со-
циальной защиты Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 671н). 
3. Постановление Правительства РФ от 22.01.2013 № 23 “О Правилах 
разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов” 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 23.09.2014 № 970). 4. Уровни 
квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандар-
тов (приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-
рации от 12 апреля 2013 г. № 148н). 5. Федеральный закон от 03.12.2012 г. 
№ 236-ФЗ “О внесении изменений в Трудовой Кодекс РФ”. 6. Федеральный 
закон РФ от 2 мая 2015 г. № 122-ФЗ “О внесении изменений в Трудовой 
кодекс РФ и статьи 11 и 73 Федерального закона “Об образовании в РФ”. 
7. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 
ОКВЭД. [Электронный ресурс] URL: http://www.buxprofi.ru/spravochnik 
(дата обращения: 12.05.2016). 8. Общероссийский классификатор за-
нятий ОК 010–93, утвержденный Постановлением Госстандарта РФ от 
30.12.1993, № 298, дата введения 01.01.1995 URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_115767

Примечание 6.
http://www.gavrilenko-nn.ru/blog/20041/
Примечание 7.
Персональный состав межрегиональной группы разработчиков 

включает следующих коллег (16 человек): Е. М. Александрова (Москва), 
М. В. Берендяев (Москва), К. А. Васильева (Красноярск), Н. Н. Гаврилен-
ко (Москва), Ю. И. Детинко (Красноярск), Е. В. Ерёмина (Красноярск), 
А. В. Козуляев (Москва), Е. В. Кондрашова (Красноярск), Е. А. Коното-
пова (Москва), А. Н. Кузнецов (Москва), Н. А. Маленьких (Красноярск), 
С. Светова (Санкт-Петербург), М. М.  Степанова (Санкт-Петербург), 
И. В. Убоженко (Москва), Е. В. Чистова (Красноярск), М. В. Щербакова 
(Красноярск). 

Панель экспертов представлена высказанным авторитетным мнением 
следующих участников проекта (10 человек): И. С. Алексеева (Санкт-Пе-
тербург), Н. К. Дупленский (Москва), А. В. Кирюшин (Москва), Е. Кис-
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лова (Екатеринбург), Н. Куликов (Москва), Е. К. Масловский (Москва), 
И. М. Матюшин (Москва), И. Мищенко (Санкт-Петербург), С. Савельев 
(Коломна), В. В. Сдобников (Нижний Новгород).

Примечание 8.
См.: Уровни квалификации в целях разработки проектов профессио-

нальных стандартов (приказ Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 148н).

Примечание 9.
См.: о форсайт-сессии “Переводчик 2030”: http://www.gavrilenko-nn.

ru/news/23169/. 
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Abstract
The task of extreme significance for the professional translation com-

munity now is to work out the occupational standard of a translator: it has 
been guided by the current situation on the translation services market as 
well as by the urgent changes in the related higher education field. The pol-
icy of the Russian state regarding labour and education in any professional 
activity demands the occupational standard to become soon the basis for the 
appropriate educational standards both in higher educational schools and in 
supplementary skills upgrading, and career enhancement institutions. The 
paper focuses on reporting the preliminary results obtained in the collabora-
tive project aimed at developing the occupational standard of a translator, it 
stresses its novel facets and gives a brief review of the first expert assessment 
of the designed draft.
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Визуальный диалект как проблема  
художественного перевода

Я. В. Усачёва
Российский государственный гуманитарный университет

Аннотация
В статье представлена краткая история развития понятия “визуаль-

ный диалект” как литературного приёма, используемого для передачи 
особенностей речи персонажей. Далее рассматриваются причины воз-
можных затруднений в работе переводчика с визуальным диалектом 
в тексте оригинала художественного произведения и анализируются 
существующие способы передачи данного приёма в переводах на русский 
язык. Фактическим материалом исследования являются оригинальные 
произведения современных шотландских писателей Дж. Келмана и Э. 
Донован и их переводы на русский язык. В конце приводятся рекомен-
дации для решения проблемы визуального диалекта в переводе прозы 
(в соответствии с профессиональными компетенциями студентов-пе-
реводчиков).

Ключевые слова: визуальный диалект, художественный перевод, 
оригинальное произведение, переводное произведение, переводческий 
комментарий.

В современной шотландской прозе визуальный диалект выступает 
в качестве существенного компонента, и его передача в переводе пред-
ставляет одну из наиболее значительных трудностей. 

Термин “eye dialect” / “визуальный диалект” впервые появился в 1925 г. 
в работе Дж. Крэппа “The English Language in America”, где он обозначал 

“варианты орфографии, в которых нарушается традиция ‘глаз’ / зрения, 
а не ‘уха’ / слуха” [12, с. 228]. Подобные написания передавали речь “не-
образованную, молодежную, деревенскую” [13, с. 228]. 

В 1964 г. П. Боудре предложил развёрнутое определение визуального 
диалекта: “слова и словосочетания, способ написания которых представ-
ляется зрению нестандартным, однако на слух произношение всё-таки 
воспринимается как стандартное для … англоязычного мира” [7, с. 1]. 
П. Боудре противопоставляет визуальному диалекту понятие “квазифо-
нетическая орфография”, которое обозначает нестандартное написание 
стандартного (литературного) произношения. При этом визуальный ди-
алект включает варианты квазифонетической орфографии, передающие 
реальную речь [7, с. 6].

В современной лингвистике визуальный диалект описывается по-раз-
ному. Так, британский социолингвист А. Кутлас относит к визуальному 
диалекту “способ репрезентации речи, в котором нестандартная орфогра-
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фия используется для передачи того, как звучат слова, когда их произносит 
говорящий” [8, с. 98]. Это означает, что слова написаны стандартным алфа-
витом, но нестандартной орфографией для максимально точной передачи 
их произношения, с учётом читателя, не имеющего специальных лингви-
стических знаний [8, с. 73]. 

К. Сэнгер уточняет, что визуальный диалект есть “написание слов 
таким образом, чтобы передать их произношение, а именно — фоно-
логические признаки” [18, с. 51]. При этом он подчёркивает, что данное 
упрощение приблизительно и некорректно с точки зрения фонологии, 
так как часто для передачи конкретного диалекта писатели смешивают 
фонологические признаки с лексическими, морфологическими и син-
таксическими [18, с. 50–51]. 

М. Пирс определяет визуальный диалект с точки зрения социолинг-
вистики как “письменную (графемную) репрезентацию диалекта, кото-
рая не содержит информации о произношении, но которая создана для 
передачи информации об уровне образования или грамотности гово-
рящего” [17, с. 66]. 

Д. Кристал понимает под визуальным диалектом “вариант написания 
слов, который передает региональный или социальный способ говоре-
ния” [9, с. 447]. 

К. Уэйлз описывает “визуальный диалект” как использование нестан-
дартной орфографии в художественной литературе (например, в диа-
логах в пьесах и романах) для передачи нестандартного произношения, 
которое, на самом деле, вовсе не является нестандартным; или, точнее, не 
отличается от стандартного произношения. Подобные варианты иногда 
перемешиваются с теми, которые действительно пытаются передать на 
письме диалектное произношение или диалектные формы. Однако по-
добные отклонения в правописании ассоциируются не только с орфогра-
фическими ошибками, но и с тем взглядом на диалектную речь, который 
ставит её в один ряд с социальной неполноценностью и неграмотностью. 
В традиционных романах подобным образом обычно транскрибируется 
речь персонажей из “низшего” класса (но, разумеется, не главных героев) 
[19, с. 152].

Американский семиотик Ф. Нюссел относит термин “визуальный ди-
алект” к творческим попыткам писателей использовать традиционную 
орфографию данного языка для того, чтобы имитировать его диалектный 
вариант в квазифонетическом стиле [16, с. 292]. 

Как мы видим, “визуальный диалект” располагается между пись-
менной и устной формами языка, часто понятие расширяется, при этом 
к нему относят и “диалектные” формы орфографии, и формы, основан-
ные на произношении какого-либо варианта английского языка.

Если в своей первичной (номинативной) функции диалектизмы упо-
требляются лишь в диалектной речи, то в особом контексте художествен-
ной литературы они получают стилистическую окраску и используются 
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как средство создания местного колорита и речевой характеристики пер-
сонажей, то есть имеют эстетическую функцию. Иначе говоря, в художе-
ственных текстах элементы диалектов “утрачивают свою собственную 
функциональную специфику и выступают в качестве компонентов еди-
ного словесного художественного целого” [3, с. 316].

С точки зрения литературы Англии, литература Шотландии — не-
каноническая, периферийная, вторичная. Для самих же шотландцев 
положение вещей иное: система шотландской литературы, неразрывно 
связанная с системой литературы английской, в рамках полисистемы 
британской литературы вступает с ней с борьбу за доминирующие по-
зиции. При этом приём визуального диалекта помогает шотландским 
писателям заявить о своей самостоятельности и самобытности. Если 
обратиться к концепции полисистемы И. Эвен-Зохара, согласно которой 

“первичными считаются те элементы и функции, которые по отноше-
нию к соответствующей культуре являются “новаторскими”, в то время 
как элементы и функции, обнаруживающие консервативный характер, 
обозначаются как вторичные” [6, с. 261], то становится понятным, что 
литературу современной Шотландии никак нельзя отнести к перифе-
рийным или вторичным.

По мнению шотландского лингвиста Д. Макклюра, “из-за отсутствия 
в Скотс чёткой и ясной орфографии, те, кто хотел писать на данном языке, 
начиная с XVII века, обычно принимали нормы английской орфографии, 
модифицированные в большей или меньшей степени в соответствии 
с предпочтениями отдельного автора: теоретическая неисследованность 
данной процедуры прикрывалась неумением осознать истинную приро-
ду отношений между двумя языками (в действительности, это родствен-
ные диалекты, которые, однако, принято считать ‘правильной’ и ‘вуль-
гарной, народной’ формами одного и того же языка)” [14, с. 37]. 

Рассмотрим два следующих фрагмента.

Таблица 1.
Визуальный диалект в оригинале и переводе романа Дж. Келмана [5]
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Таблица 2.
Визуальный диалект в оригинале и переводе романа Э. Донован [4]

Общее между двумя русскими переводами — это традиционное ис-
пользование просторечия, согласно рекомендации С. Влахова и С. Фло-
рина: “…при отсутствии соответствий или функциональных аналогов 

… прибегнуть к  просторечию, которое и  придаст переводимому тек-
сту необходимую характеристику отклонения от литературной нор-
мы” [2, с. 261]. В переводе “До чего ж оно всё запоздало”, выполненным 
С. Б. Ильиным, использована грубовато-просторечная, эмоционально- 
оценочная лексика со сниженной стилистической окраской. В переводе 

“Папа-Будда”, выполненном Е. Козловской, Н. Моррисон, О. Сиротенко, 
используется русское просторечие в его наиболее нейтральной форме. 
Необходимо заметить, что от территориальных диалектов просторе-
чие отличается нелокализованностью в тех или иных географических 
рамках, а от литературного языка (включая разговорную речь как его 
разновидность) — своей некодифицированностью, анормативностью, 
смешанным характером используемых языковых средств.

Рассмотрим способы передачи визуального диалекта в  переводе, 
предложенные Массимилиано Марини, профессором и литературным 
переводчиком из Италии. 

Если оригинал написан на двух или более языках или на двух или бо-
лее вариантах одного и того же языка, независимо от степени их иерар-
хичности, переводчик должен либо “залатать” либо проигнорировать две 

“дыры”: пробел, отделяющий его от источника, и брешь, открывающуюся 
в самом оригинале. Подобные вдвойне “иностранные” тексты представ-
ляют собой чрезвычайно сложные материальные проблемы, поэтому они 
становятся идеальным предметом исследования учёного-переводчика: 
поведение переводчиков можно “измерить” при помощи критерия би-
нарных оппозиций и не только в соответствии с этическими или эсте-
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тическими ценностями; вкусы и ценности, диктующие стиль перевода, 
мгновенно обнаруживаются на фоне вкусов и ценностей текста оригинала 
[15, с. 123–124].

Это проблема культурного переноса, локальной или национальной 
идентичности и редакторской политики. На книжном рынке Велико-
британии шотландская литература выживает в очень маленькой нише, 
будучи загнанной в тень “старой” английской литературой и «новыми» 
англоязычными литературами [15, с. 128]. Языковые отличия ощущают-
ся очень остро в том, что присутствие Скотс похоже на некий водораздел 
между тем, что выходит на передний план, и тем, что остается в тени 
(книги Лиз Локхед не так распространены, как книги Кэрол Энн Даффи; 
Мьюриел Спарк гораздо популярнее Джорджа Фриела) [15, с. 128]. Это 
отчасти связано со сложностью передачи языкового отличия в переводе, 
но, главным образом, обусловлено тем, что ни один издатель пока так 
и не попытался осознать специфическую шотландскую традицию [15, 
с. 128].

Если в одном и том же текстовом пространстве “обитают” два или 
более варианта одного и того же языка, переводчик может: 1) написать 
свой переводной текст на стандартной (литературной) версии языка пе-
ревода; 2) задействовать два или более варианта языка перевода; 3) пе-
ревести один из вариантов нестандартным (неправильным, народным) 
вариантом языка перевода. Первое решение — это вряд ли решение во-
обще, хотя оно и может быть полезным в определенных специфических 
издательских ситуациях. Второе и третье решения более эффективны, 
но они также имеют свои проблемы: если используется социальный или 
территориальный диалект, текст оригинала переносится в социолинг-
вистическую плоскость, которая может быть очень далека от ситуации 
в языке оригинала; если задействована низкая, неправильная версия 
языка перевода, то создается иерархия, которая может / не может слу-
жить основанием для внутреннего членения текста оригинала [15, с. 129].

Четвертая возможность — это создание “синтетического итальянско-
го языка”, который мог бы стать языком перевода для Скотс (наряду со 
стандартным итальянским для английского). Этой идее Морини обязан 
Хью МакДиармиду, который, в свою очередь, смоделировал “синтетиче-
ский Скотс” из нескольких литературных, исторических и географических 
версий [15, с. 130]. Для создания “синтетического итальянского” Морини 
использовал: 1) диалектизмы; 2) измененную лексику итальянского языка 
(литературный итальянский с региональным ароматом); 3) простореч-
ную, грубую лексику; 4) лексику литературного итальянского языка (из-за 
невозможности перевести по-другому или из-за значимости слова для 
понимания); 5) устарелую, формальную лексику [15, с. 134].

На наш взгляд, к указанным выше вариантам можно добавить еще 
один — переводческий комментарий. Это один из переводческих приё-
мов, способов компенсации смысловых потерь при переводе, который 
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содержит дополнительную информацию, важную для понимания перево-
дного текста, которую по какой-то причине невозможно интегрировать 
в общий текст перевода — описание особенностей культуры (поведения, 
праздников, ритуалов, одежды, ситуаций), необходимых для понима-
ния текста, либо другие объяснения. Переводческий комментарий носит 
лингвострановедческий характер и всегда контекстуально ориентирован. 
Он позволяет избежать смысловых потерь при переводе и способствует 
более глубокому пониманию текста читателем перевода.

По форме переводческий комментарий может быть: 1) затекстовый 
(примечания переводчика, глоссарий; обычно в виде сносок или заме-
чаний; ориентирован на “верность” оригиналу) и 2) внутритекстовый 
(пояснительные добавления непосредственно в тексте; ориентирован 
на читателя). 

В. Н. Алексеева считает наиболее эффективной переводческой стра-
тегией затекстовый комментарий, который “дает переводчику возмож-
ность передать текст на другом языке без особых изменений, а также 
расширить культурологические знания читателей текста перевода” [1, 
с. 213].

Затекстовый и  внутритекстовый комментарии имеют своих про-
тивников и сторонников, как среди теоретиков перевода, так и среди 
практиков. Одни считают данный приём неудачным, хотя большинство 
теоретиков перевода согласны с тем, что он позволяет компенсировать 
смысловые потери при переводе, когда передача смысла в рамках текста 
оказывается невозможной. С одной стороны, если автор оригинала дал 
читателю книгу без комментария и примечаний, имеет ли право перевод-
чик нарушать авторскую волю и искажать семантику текста, разрушая 
формат книги? С другой стороны, диалектизмы и экзотизмы выступают 
как вспомогательные языковые средства передачи места действия лите-
ратурного произведения, обогащая, тем самым, художественное про-
странство текста. Следовательно, визуальный диалект, использованный 
в оригинале для их передачи и привлечения внимания читателя, не дол-
жен “потеряться” в переводе.
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Проблемы обучения переводу в сфере 
профессиональной коммуникации и способы 

их преодоления

А. Г. Фомин, С. С. Медведев, Е. А. Мона
Кемеровский государственный университет

Аннотация
В данной научной статье рассматриваются основные проблемы обу-

чения переводу специалистов нелингвистических специальностей, вы-
явленные в ходе работы методистами Кемеровского государственного 
университета. Основной преградой к  осуществлению качественного 
перевода авторы считают недостаточно высокое владение студентами 
общей лексикой и базовой грамматикой иностранного языка, в связи 
с чем предоставляют рекомендации, направленные на наиболее эффек-
тивное преодоление обозначенных сложностей. Отмечается необходи-
мость сокращения времени, отводимого в рамках занятия на работу со 
специальной терминологией, поскольку имеющиеся в свободном доступе 
переводческие сервисы позволяют студентам пополнять глоссарий са-
мостоятельно; особое внимание рекомендуется уделить непосредственно 
повышению уровня языковой компетенции обучающихся. Также пояс-
няется нецелесообразность преимущественно индивидуальной формы 
работы и обосновывается значимость использования в ходе учебных 
занятий различных схем взаимодействия студентов — парной, группо-
вой работы, объединения в микро-группы. 

Ключевые слова: переводоведение, методы обучения, лингводидак-
тика, профессионально-ориентированный перевод.

Современное общество выдвигает новые требования к специалистам 
различных отраслей науки и производства, и владение иностранным 
языком является необходимым фактором при трудоустройстве, посколь-
ку успешное осуществление профессиональной деятельности в XXI веке 
все чаще подразумевает тесный контакт с зарубежными деловыми пар-
тнерами. Безусловно, организация, деятельность которой связана с ак-
тивным взаимодействием с иностранными клиентами и специалистами, 
нередко обращается к сторонним переводчикам — или же имеет данную 
должность в постоянном штате. Тем не менее, как показывает практика, 
возможность найма специалиста, способного совмещать основную дея-
тельность и перевод текстов, связанных с ней, представляется все более 
привлекательным и выгодным вариантом для работодателя. 

Кроме того, также необходимо подчеркнуть, что при недостаточной 
сформированности языковой компетенции современный специалист 
имеет в своем распоряжении лишь ограниченный ряд переведенных 
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источников, в то время как новая информация актуальна непосредствен-
но в момент своего появления. Таким образом, высокий уровень линг-
вистической подготовки, подразумевающей навыки и умения перевода, 
существенно влияет на профессиональную компетентность современ-
ного специалиста [1]. 

По этой причине как никогда ранее остро встает вопрос о наиболее 
эффективном и качественном обучении навыку устного и письменного 
перевода в рамках курсов профессиональной переподготовки и повы-
шения квалификации, поскольку, несмотря на то, что английский язык, 
являющийся в подавляющем большинстве случаев основным языком 
международной деловой коммуникации, преподается начиная с самых 
ранних ступеней отечественной образовательной системы, обучение 
различным видам перевода не является приоритетным направлением 
в рамках школьной программы.

Обучение переводу в  вузах является одной из основных дисци-
плин у студентов лингвистических направлений, и в ходе практики 
преподавателями Кемеровского государственного университета был 
выявлен ряд проблем, с которыми сталкиваются студенты: недоста-
точный объем грамматикона и лексикона изучаемого языка, тенден-
ция переводить буквально, калькируя синтаксические структуры ИЯ 
и ПЯ, употребление терминов, принадлежащих глоссарию иной сферы 
профессиональной деятельности, нежели той, в рамках которой осу-
ществляется перевод. Все вышеперечисленное также релевантно и по 
отношению к работе студентов нелингвистической направленности, 
но именно слабое владение общим лексическим слоем и базовой грам-
матикой иностранного языка является основной преградой на пути 
к успешному осуществлению переводческой деятельности данными 
специалистами.

Пути решения данной проблемы были выработаны методистами 
Кемеровского государственного университета в ходе сотрудничества 
с зарубежными коллегами, и, с учетом методических рекомендаций 
Кембриджского университета, был обозначен ряд методик, позволяю-
щих наиболее эффективно планировать занятие по обучению переводу 
специалистов нелингвистических профилей. Так, было установлено, 
что профессиональная компетенция студентов-нелингвистов устраня-
ет необходимость отводить значительную часть аудиторных часов на 
освоение специальной лексики, в большинстве случаев являющейся ин-
тернациональной и/или имеющей один вариант перевода. Кроме того, 
развитие сети Интернет и наличие специализированных переводче-
ских ресурсов (к примеру, Мультитран) позволяет получить быстрый 
доступ к самым различным терминологическим базам и глоссариям, 
работу с которыми студенты способны осуществлять самостоятель-
но. Таким образом, основным направлением деятельности педагога 
является расширение базы общеупотребительной лексики у студен-
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тов, а  также выработка умений и  навыков, позволяющих выстраи-
вать грамматически верные синтагматические единства. Объяснение 
нового для студентов грамматического материала, а также основных 
техник перевода, должно проходить в максимально упрощенном виде, 
без избыточного использования лингвистической и филологической 
терминологии, поскольку конечной целью учебного курса является 
не подготовка переводчиков-универсалов, а обучение специалистов 
узкопрофильной направленности, способных в контексте своей про-
фессиональной подготовки. 

Еще одним способом повышения эффективности обучения переводу 
является включение в учебный процесс аутентичных языковых мате-
риалов путем задействования мультимедийных средств. На настоящий 
момент существует большое количество интернет-ресурсов, предостав-
ляющих возможность прослушивать отдельные лексемы и фрагменты 
текстов, произнесенные носителями языка. Одним из таких сервисов, на 
данный момент использующихся на занятиях действующих преподава-
телей КемГУ, является Forvo.com.

Кроме того, в то время как классические занятия по переводу предпо-
лагали отведение большей части аудиторного времени на самостоятель-
ную работу студента по переносу текста из одной кодовой системы в дру-
гую, на данный момент более высоких результатов позволяет достичь 
регулярная смена схемы взаимодействия обучающихся. Частое чередо-
вание индивидуальной работы с парной и групповой, с обязательным 
включением студентов в микро-группы, а также применение различных 
методов обучения, таких как логические (языковые упражнения, кейсы 
и анализ конкретных ситуаций), перцептивные (видеоуроки, коммуни-
кация с носителями языка посредством Интернет), поисковые (само-
стоятельная работа студентов со справочной литературой и словарями) 
и репродуктивные методы (ролевые игры), положительно сказывается на 
общей мотивированности студентов, а также повышает динамику заня-
тия, вследствие чего, с точки зрения различных подходов охватывается 
больший объем учебного материала без потерь относительно глубины 
его проработки.

Подводя итоги, в ходе практического апробирования данных методи-
чески рекомендаций, мы отмечаем улучшение в успеваемости студентов 
нелингвистических профилей и более высокое качество выполняемого 
ими перевода. Обучение переводу в сфере профессиональной коммуни-
кации для нелингвистов должно быть сфокусировано непосредствен-
но на повышении их общей языковой компетенции, поскольку именно 
низкий уровень владения языком негативно сказывается на качестве 
перевода, в то время как развитие средств массовой коммуникации, обе-
спечивающее доступность справочной информации по любой тематике, 
позволяет студентам пополнять свой профессиональный тезаурус само-
стоятельно.
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Abstract
In this article we examine the main difficulties, identified by the Method-

ists of Kemerovo State University during their work, of teaching translation 
to non-linguists. The main obstacle to successful translation is considered 
by the authors to be insufficient level of basic lexical and grammatical pro-
ficiency. Hence, several recommendations aimed at overcoming the afore-
mentioned obstacles, are presented in this article. A necessity to reduce the 
classroom time dedicated to special terminology is stressed by the authors, 
since all the available translation services allow students to enrich their glos-
sary individually; more focus should be given to improving general language 
competence of the students. We also highlight that it is impractical to insist 
on the individual work, while a more efficient result might be obtained with 
the help of different patterns of the students’ interaction, i.e. pairwork or 
groupwork.
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История перевода и переводческой мысли 
в курсе переводоведения 
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Московский государственный областной университет

А. А. Осипова 
Московский педагогический государственный университет

Аннотация
Традиционно в вузовский курс теории перевода/переводоведения 

включается раздел исторического характера, в котором рассматривается 
прошлое перевода и переводческой мысли. При этом даже в трудах, на-
писанных с лингвистических позиций, часто признавалась присущая ему 
литературоведческая направленность. Указанное обстоятельство требу-
ет наличия у студентов необходимых знаний в данной области, а также 
расширения используемого материала.

Ключевые слова: перевод, история, переводоведение, изучение, пе-
реводческая мысль.

Термину “переводоведение” присуща некоторая амбивалентность: 
с одной стороны, он понимается практически как синоним понятия “те-
ория перевода”, с другой — как родовое определение к этому последнему, 
включающее в себя также технику перевода, его методику и т.д. (ср. [3, 
с. 148–149]). В какой-то степени эта двойственность отражается и в прак-
тике современной высшей школы: существует направление “Перевод 
и переводоведение”, в рамках которого предусмотрен курс “Теория / Те-
ория и практика перевода”. 

Вне зависимости от того, как понимается соотношение между двумя 
названными терминами, в качестве составной части соответствующего 
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курса (хотя и в разных объемах) обычно предполагается обращенный 
в прошлое обзор, посвященный становлению и развитию указанного 
предмета. А. В. Федоров писал: “Так как ни одна наука не может суще-
ствовать без учета и  использования опыта прошлого, работ предше-
ственников в соответствующей области, то в первую очередь необходимо 
использование и обобщение данных истории перевода и переводческой 
мысли, подведение итога борьбы взглядов и мнений по вопросам пере-
вода. Это означает, что в системе теории перевода необходим сжатый 
обзор истории вопроса” [5,  с.  19].

В приведенной цитате обращает на себя внимание разграничение 
понятий “история перевода” и “история переводческой мысли”. Первая 
рассматривает, что и как переводилось в ту или иную эпоху, вторая — 
какие концепции относительно принципов и способов такой передачи 
существовали в изучаемый хронологический отрезок. Однако во многих 
случаях (включая и названный выше труд А. В. Федорова) оба указанных 
аспекта весьма тесно переплетаются. В труде Дж. Стейнера отмечается, 
что первоначально разработка теоретических проблем непосредственно 
вытекала из практической деятельности и имела, в первую очередь, эм-
пирический характер [7, c. 236].

Кстати говоря, именно это обстоятельство позволило Дж. Стейнеру 
объединить в качестве первого этапа его развития, многовековой отрезок 
времени — от древнеримских авторов до рубежа XVIII–XIX вв., когда 
появление трудов А. Ф. Тайтлера и Ф. Д. Шлейермахера положило начало 
следующему периоду, который может быть назван “теоретико-герме-
невтическим” (“theory and hermeneutic inquiry” [Ibid, c. 237]) и длится 
до 40-х гг. прошлого столетия. Однако нельзя не учитывать, что связь 
с переводческой практикой сохраняется и здесь. Работа Тайтлера насы-
щена примерами из переводов его предшественников и современников, 
опираясь на которые, по его словам, возможно установить принципы, 
правила и  рекомендации искусства перевода, которое до тех пор не 
было предметом систематического изучения. [8, c. 5–6]. Что же касается 
трактата Шлейермахера, то фактический материал в нем действительно 
почти не представлен. Однако нельзя упускать из виду, что, помимо “умо-
зрительных рассуждений”, названный автор известен и как переводчик 
на немецкий язык произведений Платона, то есть говорить исключи-
тельно о теоретической направленности его деятельности приходится 
с оговорками. Аналогично обстоит дело и с другими представителями 
рассматриваемого периода, высказывавшимися по проблемам перево-
да — А. Шлегелем, В. фон, Гумбольдтом и др. (некоторое исключение 
представлял, пожалуй, Новалис). Да и большинство трудов по теории пе-
ревода, появившихся в нашей стране уже в тот период, который Стейнер 
выделял в качестве четвертого, построен именно на анализе обширного 
текстового материала (работы Я. И. Рецкера, Л. С Бархударова, В. С. Ви-
ноградова, В. Н. Комиссарова и др.).
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Вопрос о том, на каких принципах должна строиться сама периодиза-
ция истории перевода и переводческой мысли, представлен в известном 
фундаментальном учебнике Н.К Гарбовского [1, с. 19–26]. Касаясь исто-
рико-литературной периодизации развития объекта изучения, автор 
отмечает как ее бόльшую объективность по сравнению с предложенной 
с Дж. Стейнером, так и определенную уязвимость, указывая, что, с одной 
стороны, “далеко не всегда переводческая мысль ограничивалась обла-
стью литературного перевода”, а с другой — что “в этом случае остается 
обширная область устного перевода, также неоднократно привлекавшая 
внимание исследователей перевода” [Там же, с. 24]. С этим, разумеется, 
нельзя не согласиться. Однако, когда речь идет именно об истории, су-
дить о прошлом перевода и переводческой мысли приходится по пись-
менным источникам — а среди этих последних наибольшее внимание 
(во всяком случае, до начала ХХ в.) привлекала именно межъязыковая 
передача художественной литературы в широком смысле. Здесь можно 
вспомнить, что упомянутый выше Ф. Д. Шлейермахер, разграничивая 
области Dolmetschen и Übersetzen, относил к первой не только устный 
перевод (вообще выводимый им из сферы “высокого искусства”), но 
и передачу письменных текстов чисто делового или информативного 
содержания, подчеркивая, что у него нет никаких оснований претендо-
вать на роль, большую, чем функция технического исполнителя [8, c. 40]. 
Что касается переводов научных и специальных трудов, то они вплоть до 
ХХ в. также относительно редко становились объектом теоретического 
изучения со стороны писавших о переводе — прежде всего, поскольку 
были ориентированы на относительно узкую аудиторию, да и вопросы 
физики или химии привлекали внимание ученых-гуманитариев в значи-
тельно меньшей степени (не говоря уже о такой причине объективного 
характера, как нередкое отсутствие у них соответствующей подготовки 
для компетентного анализа адекватности передачи подобных текстов).

Таким образом, каковы бы ни были отмечаемые (нередко справедли-
во) недостатки традиционной периодизации, на наш взгляд, до сих пор 
остается в силе положение А. В. Федорова (напомним, основоположни-
ка лингвистической теории перевода), согласно которому при изучении 
прошлого перевода и переводческой мысли “интересы теории перевода 
самым тесным образом переплетаются с интересами литературоведения” 
[5, с. 19]. И в процессе преподавания данного раздела курса переводове-
дения могут возникнуть определенные сложности.

Говоря, скажем, об отличительных чертах, характеризовавших подход 
к переводу (и его теоретическое осмысление) у представителей класси-
цизма, или о сущности идей, выдвигавшихся в данной области романти-
ками, преподавателю “по умолчанию” приходится исходить из постулата 
о том, что слушатели хотя бы в общих чертах знакомы со спецификой 
указанных направлений и их виднейшими представителями. Однако на 
практике дело часто обстоит по-иному, что требует при ознакомлении 
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с ними студентов уделять внимание не только собственно переводче-
скому / переводоведческому аспекту деятельности тех или иных пред-
ставителей рассматриваемых течений, но и репрезентации того общего 
фона, на котором они выступали. Вероятно, имеет смысл при составле-
нии соответствующих рабочих программ уделить данной стороне дела 
необходимое внимание в рамках, в первую очередь, самостоятельной 
работы обучаемых с обязательной разработкой наиболее эффективных 
форм текущего контроля.

Особо хотелось бы обратить внимание на тот аспект истории пере-
вода и переводческой мысли, который связан с теорией и практикой 
межъязыковой передачи сакральной литературы, прежде всего — по-
скольку речь идет об ареале различных христианских культур — Библии. 
Традиционно достаточно слабое знание различных моментов, имеющих 
отношение к истории и принципам перевода Священного Писания, при-
нято в нашей стране связывать с десятилетиями “официального атеизма”, 
когда чтение, а тем более преподавание книг Ветхого и Нового Заветов, 
мягко говоря, официально не поощрялось.

Однако порой с  аналогичными “познаниями” в  данной области 
можно встретиться и там, где “официального атеизма” не было никогда, 
в доказательство чего приведем цитату из труда нашей американской 
коллеги: “In a recent seminar on the Bible which I was privileged to lead at 
an American University even the most charming, responsive and intelligent 
students began with the assumption that the printed and embossed book they 
held in their hands somehow originated in English. Perhaps God dictated the 
Old Testament to Moses, much as Muslims believe that he dictated the Quran 
to Mohammed. Then the evangelists added their bit, also in English, and Paul 
his letters, written of course in English to the various communities he had 
founded” [6, c. 3]. 

Между тем, включение вопросов, связанных с историей библейского 
перевода, в интересующий нас курс представляется кране важным не 
только с общекультурной точки зрения, но и в плане профессиональной 
подготовки. Коротко остановимся на следующих моментах:
1. Как известно, в лингвокультурах многих стран изучаемого языка 

библейские переводы занимают весьма важное место. Например, 
в английском библеизмы доминируют в фонде крылатых слов и вы-
ражений, опережая даже произведения Шекспира.

2. Библия, несомненно, являлась исходным текстом (точнее — сово-
купностью текстов), наиболее часто передававшимся на протяже-
нии многовековой истории различными переводчиками. С одной 
стороны, это дает возможность анализировать конкретные вопросы 
межъязыковой передачи на обширном лингвистическом и лингво-
культурном материале; с другой — позволяет значительно расширить 
культурный багаж будущего специалиста (например, ознакомив его 
с традицией католических переводов Библии в Англии или Цюрих-
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ской Библией, являющейся основной версией Священного Писания 
для немецкоязычной части Швейцарии).

3. Формирование многих теоретических концепций, сыгравших важ-
ную роль в истории нашей науки, было связано именно переводами 
Священного Писания. Не говоря уже о деятельности, скажем, бла-
женного Иеронима или “Послании о  переводе” Мартина Лютера, 
целесообразно вспомнить оказавшую огромное (хотя и неоднознач-
ное) влияние на переводоведение ХХ в. концепцию “динамической/
функциональной эквивалентности” Ю. Найды, (см., в частности, [2]).
Таким образом, разработку вопросов, связанных с историей перевода 

и переводческой мысли, следует признать актуальной научно-педагоги-
ческой задачей, заслуживающей внимания и дальнейшей разработки.
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Проблемы и особенности в дидактике перевода 
с русского языка на китайский язык  

и с китайского на русский

Доу Цзин
Уханьский университет

Аннотация
В данной статье рассматривается положение русского языка в Китае 

на фоне перспективы реализации проекта “Новый Шёлковый Путь” 
и методики обучения переводу с русского языка на китайский язык 
и наоборот. В настоящее время в Китае насчитывается более 100 уни-
верситетов со специальностью “русский язык”, по которой обучаются 
10 тысяч студентов. Большинство из них после окончания универси-
тета работают переводчиками. В связи с этим, учебные пособия и ди-
дактика играют важную роль в подготовке переводчиков. Анализируя 
пособия по письменному и устному переводу и три распространённых 
вида дидактики перевода, которые используют китайские преподава-
тели в вузах, автор рассматривает их плюсы и минусы, и в результате 
выдвигает ряд существенных предложений по оптимизации методов 
обучения переводу.

Ключевые слова: дидактика, перевод, китайский язык, пособия по 
переводу.

В ближайшие годы на фоне проекта “Новый Шёлковый Путь” эконо-
мические и культурные контакты между Китаем и Россией усиливаются, 
двустороннее сотрудничество охватывает почти все области. В целях 
реализации данного проекта и содействия развитию сотрудничества 
двух стран необходимо подготовить высококвалифицированных пере-
водчиков.

История преподавания русского языка в  Китае насчитывает уже 
300 лет. По статистическим данным, в настоящее время в Китае свыше 
100 вузов набирают студентов по специальности русский язык, количе-
ство их выпускников ежегодно составляет 3000 человек, большинство из 
них работает переводчиками. Согласно “учебной программе китайских 
вузов для специальности русского языка”, главной задачей для студентов 
первого и второго курсов является усваивание начальных знаний без 
специальных занятий по переводу и конкретных требований: лишь бы 
уметь понимать простые предложения и маленькие тексты. На третьем 
и четвертом курсах предметы включают занятия по переводу с русского 
языка на китайский язык и наоборот. Темы для перевода охватывают 
политическую, экономическую и социальную области, а также художе-
ственную и научно-популярную литературу. В конце обучения за час 
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студент должен верно и логично перевести 250–300 слов без серьезных 
грамматических ошибок, и в стилистическом соответствии с исходным 
языком. Если речь идет об устном переводе, то студент должен спра-
виться с переводом по бытовой теме и уметь переводить на профессио-
нальных конференциях. В соответствии с учебной программой требова-
ния к студентам высокие, особенно в случае, когда 90% из них изучают 
русский язык в вузах с нуля. При таком условии, чтобы подготовить 
высококвалифицированных переводчиков, необходимо использовать 
подходящую дидактику перевода.

Известный методист М. В. Ляховицкий утверждает, что дидактика 
дает представление об общей стратегии обучения, ибо в его основе “ле-
жит доминирующая идея решения главных методических задач” [1, с. 15]. 
Китайские специалисты много работают над проблемами методики обу-
чения переводу с русского языка на китайский язык и наоборот. Выясне-
на основная задача дидактики перевода — развитие умения оптимально 
использовать средства языка в устном и письменном общении, главным 
образом, в сферах, непосредственно связанных с будущей профессио-
нальной деятельностью переводчиков. 

После двухлетнего изучения русского языка студенты уже знают не-
мало слов и хорошо разбираются в грамматике, но чтобы стать професси-
ональными переводчиками, этого далеко не достаточно. Преподаватель 
требует от студентов каждый день читать новости, рассказы и на русском 
языке, и на китайском, эта привычка позволяет им расширять запас слов 
и развивать чувство языка. При чтении на двух языках, студенты запо-
минают устойчивые словосочетания и клише, понимают реалии двух 
наций, одновременно повышают уровень владения двумя языками. Все 
это закладывает главную основу для качественного перевода. 

В настоящее время в китайских вузах распространяются три метода 
обучения переводу: рассмотрим содержание каждого метода в отдель-
ности. 

Самый традиционный метод в обучении переводу — это теория-при-
мер-упражнение. Можно сказать, что этот метод не только распростра-
няется на основном этапе обучения, но и на этапе развития. Препода-
ватель, согласно учебнику, сначала объясняет теорию и в каком случае 
ее употреблять, потом анализирует пример и задает вопросы. Студент 
посредством множества упражнений осваивает теорию и использует ее 
в процессе перевода. Сейчас многие специалисты не поощряют этот ме-
тод потому, что он не вызывает интерес у студентов и не развивает у них 
способность к самостоятельному мышлению. 

Второй метод: преподаватель выбирает текст дискуссии и ставит 
перед студентами задачу предлагать как можно больше вариантов пе-
ревода. До занятия студенты ищут материал, пользуются словарем 
и теориями перевода, разрабатывают свои варианты. Потом на заня-
тиях все вместе обсуждают эти варианты и исправляют ошибки, в кон-

509



це концов, преподаватель делает вывод. Особенность данного метода 
заключается в том, что преподаватель не дает окончательной оценки 
мнений, любое высказывание воспринимается как допустимое. Он по-
зволяет студентам гибко осваивать теорию перевода и повышать свой 
уровень в приятной атмосфере. Чтобы добиться этих целей, препода-
вателям нужно иметь профессиональные знания и много готовиться 
к занятиям. 

Кроме вышеуказанных, метод сравнения также является эффектив-
ным в обучении переводу. В отличие от второго метода, данный метод 
требует высокого уровня владения языками, поэтому часто используется 
на высшем этапе, когда у студентов большой словарный запас и крепкие 
базовые знания, иначе они могут лишиться уверенности в своих способ-
ностях. Метод сравнения используется не только между студентами, но 
и между преподавателем и студентами. Обе стороны предлагают свои 
варианты перевода, студенты могут сразу почувствовать разницу и най-
ти свои недостатки. Посредством сравнения студент быстрее осваивает 
теорию и активизирует мышление. 

Когда речь идет об обучении переводу, то огромное значение имеет 
учебный материал, то есть пособия по переводу. К сожалению, в Китае 
до сих пор, количество пособий по письменному и устному переводу не 
превышает 30. Большинство из них были составлены десять лет назад, 
даже несколько десятилетий назад, в них есть такие старые примеры, как: 

[1] Крестьяне раз навсегда должны усвоить ту мысль, что с помещи-
ками нужно вести не торг, а борьбу.

农民必须永远记住这个道理：不要和地主讨价还价，而要和他们进
行斗争。

[2] Чтобы подтвердить нашу мысль примером, сошлемся на отноше-
ние Маркса к немецкой революции 1848 года.

为了证实我们的看法，我们可以拿马克思对1848年德国革命的态度
做例子。

Очевидно, что эти примеры уже неактуальны. На основе опыта пре-
подавания, специалисты непрерывно разрабатывают новые и улучшают 
старые пособия. Переработанные пособия по письменному и устному 
переводу в целом соответствуют требованиям учебной программы. 

Структура пособия по письменному переводу обычно делится на 
три части: грамматическая категория, лексическая категория и  сти-
листическая категория, каждая часть включает множество примеров 
и упражнений. Для китайских студентов качество перевода в большей 
степени зависит от уровня владения грамматикой и лексикой. В этих 
частях предлагаются различные способы перевода имен собственных, 
цифр, фразеологизмов, обращают внимание на синонимы, возмож-
ность перехода слов из одной грамматической категории в  другую 
и т. д. Что касается стилистической категории, переводческие навыки 
формируются на текстах разных стилей речи. На конкретных приме-
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рах и упражнениях студенты овладевают этими навыками. Примеры 
и упражнения касаются политической, экономической, культурной, 
научной областей.

А пособия по устному переводу нацелены на практику: в них обычно 
нет отдельных разделов для объяснения теории, их вставляют в текст пе-
ревода. Темы пособия отбираются по принципу “от простого к сложному” 
и с учетом того, с какими вариантами коммуникации студенты столкнут-
ся в реальной жизни. Например: экскурсия и посещение, страноведение, 
внешние контакты, выступление и интервью, деловые связи, культурный 
обмен. Кроме того, пособие еще включает прилагаемый к нему диск, ко-
торый помогает студентам лучше понимать звучащую речь. 

Анализируя методы обучения переводу и пособия по письменному 
и устному переводу, автор предлагает несколько идей по дидактике пе-
ревода: 

Во-первых, сегодня в Китае почти все преподаватели русского языка, 
изучавшие, главным образом, русскую лингвистику и литературу, обуча-
ют переводоведению. В связи с этим, к сожалению, им не хватает специ-
альных знаний по переводу. На мой взгляд, университету необходимо 
расширить состав преподавателей, с тем чтобы добавить специалистов 
по переводоведению.

Во-вторых, сейчас почти все программы по переводу и даже название 
специальностей в разных китайских вузах одинаковые. На всех факуль-
тетах используют одни и те же пособия, изучают одни и те же предметы. 
Таким образом, студент не может стать специалистом в узкой профес-
сиональной сфере и удовлетворять требованиям общества. Очевидно, 
университет должен, согласно своей специфике, выбирать предметы 
и пособия, например: перевод по бизнесу, туризму и т. д. 

В-третьих, с развитием современной научной техники обучение пе-
реводу уже частично освобождается от традиционной манеры препо-
давания. Интернет широко используется на занятиях, который всегда 
вовремя предоставляет новый материал для перевода, таким образом, 
постепенно исчезает устаревание учебников. Особенно важно отметить, 
что изучение устного перевода прямо через русское видео способствует 
повышению уровня аудирования и чувства языка, создает настоящую 
профессиональную атмосферу для будущих переводчиков.

Как отмечает Е. Н. Михайловская, на основе практики обучения ино-
язычной речи, на наш взгляд, наиболее эффективными в развитии по-
знавательной самостоятельности студентов являются методы активного, 
проблемного и эвристического обучения. Они побуждают обучаемого 
к творчеству, к активной мыслительной и практической деятельности [2, 
с. 36]. Сейчас в процессе обучения главную роль играет студент, а пре-
подаватель должен направлять и выявлять его скрытые возможности.

Возможно, что высказанные автором предложения нуждаются в до-
работке и уточнениях. Но надеемся, что эта статья сможет помочь специ-
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алистам из разных стран узнать состояние русского языка в Китае и ак-
тивнее продвигать дальнейшее сотрудничество между Россией и Китаем 
в области образования.
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Профессиональный стандарт переводчика 
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подготовки: оценка профессиональной квалификации
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Аннотация
В статье рассматривается актуальная проблема соответствия обра-

зовательного стандарта современным профессиональным требованиям 
в сфере переводческой деятельности в аспекте применения современ-
ных технических средств и переводческого программного обеспечения, 
а также целесообразности максимального привлечения активно прак-
тикующих переводчиков к подготовке будущих специалистов, сбалан-
сированное распределение количества часов, отведенных на практику, 
и взаимодействие студентов с реальными работодателями, что может 
благотворно сказаться на их последующем трудоустройстве. Проана-
лизирован вопрос отсутствия единого профессионального стандарта 
переводчика, на который могли бы ориентироваться все представители 
индустрии.Обоснована необходимость унификации профессиональных 
требований и компетенций для того или иного вида деятельности, а так-
же их официального признания и утверждения на уровне федерации. 
Подробно рассматривается сложившаяся ситуация на рынке труда в пе-
реводческой сфере, анализируется соответствие качества подготовки 
современных выпускников требованиям работодателей. Предлагаются 
пути выхода из сложившейся ситуации.

Ключевые слова: перевод, переводчик, переводческая деятельность, 
образовательный стандарт, профессиональный стандарт.

В российской переводческой индустрии на настоящий момент сложи-
лась непростая ситуация. С одной стороны, в 2000-х годах началось стре-
мительное развитие отрасли, активное внедрение технических средств, 
специального переводческого ПО, применение CAT-программ. С другой 
стороны, сформировалась устойчивая тенденция: в ответ на отсутствие 
единого понимания профессиональных требований к самим переводчи-
кам и результатам их труда переводческие агентства и некоторые круп-
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ные предприятия начали разрабатывать свои собственные стандарты 
качества и  жестко регламентированные требования, предъявляемые 
ими к устным и письменным переводчикам. При этом некоторые разра-
ботчики ориентировались на советские стандарты, ранее применяемые 
в отрасли, которые хоть и устарели в некоторых аспектах, но продолжали 
отражать минимально необходимый профессиональный уровень, позво-
ляющий обеспечивать приемлемое качество работы. Другие обратились 
к зарубежному опыту европейских стран и США. Следует отметить, что 
до сих пор не произошло интеграции российских переводчиков в миро-
вое сообщество ввиду отсутствия единого понимания критериев каче-
ства и отличий условий труда.

Следует отметить, что разрабатываемые разными организациями 
стандарты во многом перекликались, но было и достаточное количество 
отличий, к которым их подрядчики и исполнители так или иначе были 
вынуждены приспосабливаться. Все это свидетельствует о том, что по-
требность в стандарте существовала ранее и остается нереализованной 
до сих пор.

На практике до сих пор наблюдается ситуация, когда требования 
рынка расходятся с тем, что могут предложить ВУЗы. Так, некоторые 
работодатели вынуждены “доучивать” сотрудников на местах ввиду от-
сутствия требуемых прикладных навыков. В ряде случаев, начинающие 
переводчики обладают прочными общелингвистическими знаниями, 
формирующими фундамент, на котором со временем создается профес-
сиональная надстройка. 

Указанный разрыв между потребностями рынка, иными словами 
ожиданиями от профессиональных качеств и компетенций переводчи-
ков, которые негласно формируют профессиональный стандарт, и пред-
ставлениями учебных заведений о будущих специалистах, то есть об-
разовательным стандартом, сильно расходятся. Казалось бы, данную 
проблему можно легко решить, разработав профессиональный стандарт, 
но на практике всё не так просто. Уже пять лет существует Указ Пре-
зидента (№ 597 от 7 мая 2012 г.), который касается развития политики 
в области труда и образования [2]. Также, в нормативно-правовые акты 
Российской Федерации специалистами было введено понятие “профес-
сиональный стандарт”, являющееся центральным элементом Националь-
ной системы квалификаций, в соответствии с Федеральным Законом 
от 3 декабря 2012 года (№ 236-ФЗ) [1]. В аспекте этого отсутствие столь 
необходимого для переводчиков базового документа объясняется спец-
ификой выполняемой ими работы. Строго регламентировать перевод-
ческий труд достаточно сложно ввиду творческого элемента, который 
присутствует в любом из выполняемых видов деятельности. Безусловно, 
есть четкие измеримые общепринятые критерии, необходимые базовые 
компетенции и знания, но на практике их комбинация превращается 
в нечто субъективно неповторимое, в результате чего все во многих слу-
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чаях упрощается до оценочных суждений “хорошо/плохо”. Кроме того, 
каждый из видов деятельности переводчиков достаточно широк и вклю-
чает в себя не только лингвистические знания и умения, но и навыки из 
смежных или абсолютно самостоятельных профессий. Все это вносит 
свои коррективы в разработку единого документа.

Следует также обратить внимание на колоссальный разрыв, суще-
ствующий между ситуацией на рынке и в ВУЗах. После 2000 года россий-
ские практикующие переводчики были вынуждены активно осваивать 
CAT-программы, так как это стало одним из обязательных требований 
работодателей. Переводческие агентства начали активно применять ука-
занные средства, чтобы обеспечить унификацию терминологии, равно 
как и возможность выполнять более объемные переводы в сжатые сроки 
без потери качества. При этом в учебных заведениях даже по прошествии 
15–17 лет не все преподаватели умеют работать в специальных перевод-
ческих программах, соответственно, не все они понимают актуальность 
их изучения студентами. Это поднимает еще одну острую проблему пе-
реводческого рынка, которая до сих пор не решена. 

Кроме того, не стоит забывать о том, что помимо переводчиков-у-
ниверсалов, которые могут одинаково успешно работать в нескольких 
тематических областях и видах переводческой деятельности, есть те, кто 
на протяжении многих лет трудятся в одной сфере, например, металлур-
гия или медицина, и оттачивают там свои навыки до желаемого рабо-
тодателем идеала. Опять же, следует отметить, что не все работодатели 
самостоятельно способны оценить уровень компетенции своих перевод-
чиков. В некоторых случаях все сводится к тому, что коммуникация хоть 
как-то состоялась и стороны друг друга поняли, а связанные с переводом 
неудобства потом воспринимаются как необходимое зло или вообще 
забываются, что, естественно, не способствует повышению престижа 
профессии. В таком случае, на что делать ставку учебным заведениям? На 
хорошую базовую подготовку будущих переводчиков, которая позволит 
доучить их в кратчайшие сроки до желаемого уровня или узкоспециали-
зированных потребностей работодателя? Тогда какие это должны быть 
сроки и кто будет доучивать? Или же изначально диверсифицировать 
направления подготовки переводчиков, чтобы восполнения пробелов 
в знаниях на рабочих местах уже не требовалось? 

Вопрос экспертного мнения тех, кто впоследствии оценивает прак-
тикующих переводчиков, также является крайне важным. Не должно 
быть и тени сомнений в том, что оценка профессиональной квалифи-
кации осуществляется объективно, согласно четким и понятным для 
всех критериям, а самое главное — в интересах всех задействованных 
сторон, от работодателя до переводчика. То, к чему следует стремить-
ся, — это пример международных экзаменов по иностранному языку. 
Разработчикам этих экзаменов удалось настолько все унифицировать, 
что представители всего мирового сообщества доверяют выставляемым 
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ими оценкам. На столь высокий уровень доверия следует ориентировать-
ся и при разработке профессионального стандарта, и при приведении 
к соответствию образовательного стандарта.

Национальная система профессиональных квалификаций, безус-
ловно, должна создаваться с использованием лучшего отечественного 
и международного опыта, однако немаловажным является акцент на 
соответствии профессионального стандарта реальной действительно-
сти, происходящей в переводческой отрасли крупных городов России 
и населенных пунктов с более низким трудовым потенциалом. Речь идет 
о принятии во внимание региональной специфики, учитывающей со-
циокультурные, демографические, социально-экономические и прочие 
особенности переводческого рынка в том или ином субъекте РФ. 

Таким образом, при разработке профессионального стандарта для 
переводчиков необходимо гармонизировать интересы штатных перевод-
чиков и фрилансеров, требования работодателей и заказчиков, ожидания 
абитуриентов и возможности вузов. Во избежание дисбаланса на рынке 
труда и завышенных требований к переводчикам рекомендуется учиты-
вать региональную специфику и нюансы различных языков (например, 
языков с идеографическим письмом в случае требования применения 
САТ-программ), а также добиваться взаимовыгодных условий для всех 
заинтересованных сторон.
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Abstract
This article considers an extremely topical problem concerning corre-

spondence of the educational standard to modern professional requirements 
in the field of translation activity with regard to the use of modern techni-
cal means and translation software, and also the expediency of maximally 
attracting actively practicing translators to training of the future specialists, 
cooperation with skilled specialists and interaction of students with real em-
ployers, which can have a beneficial effect on their subsequent employment. 
The authors analyses the question of absence of the common professional 
standard on which all representatives of the industry could rely, and the need 
to unify professional requirements and competences for a particular type of 
activity, as well as their official recognition and approval at the level of the 
Federation. The current situation in the translation market is examined in 
detail; the correspondence of the quality of modern graduates training to 
the requirements of employers is studied. The authors suggest the ways to 
face the current situation. 

Key words: translation, interpretation, translator, interpreter, translation 
activity, educational standard, professional standard.
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Специфика перевода английских антропонимов 
и их производных в современном 

политическом дискурсе

И. М. Шокина 
Московский государственный лингвистический университет

Аннотация
Антропонимы являются важной частью политического дискурса, об-

ладают богатым ассоциативным потенциалом. В статье раскрывается 
определяющий характер семантической принадлежности антропонимов 
при их использовании в современных СМИ. Для осуществления адекват-
ного перевода англо-американских антропонимов из современных СМИ 
учитываются не только традиционные подходы к подбору способов пе-
ревода антропонимов (транскрипция и транслитерация), используемых 
переводчиками, но и приводятся примеры дублирования (приведения 
помимо переведенного антропонима дополнительного написания в ИЯ). 
Обладающие большим номинативным потенциалом, антропонимы обра-
зуют большое количество словообразовательных и семантических дери-
ватов. При переводе этих лексем переводчику приходится учитывать их 
экстралингвистическое значение и контекстуальный аспект.

Ключевые слова: антропонимы, ассоциативный потенциал, транс-
крипция, транслитерация, дублирование в  переводе, номинативный 
потенциал, экстралингвистическое значение, контекстуальный аспект 
в переводе.

Если ты приобрел имя,  
совершенно неважно, как тебя зовут.

Вернер Мич
В рамках данной статьи мы затронем частные проблемы переводо-

ведческой ономастики (термин Д. И. Ермоловича) [1] на примере совре-
менного политического дискурса. 

В жанровом отношении политический дискурс весьма разнообразен, 
включает в себя общественно-политические выступления, парламент-
ские дебаты, которые могут представлять собой предвыборные плат-
формы, персональное общение, интервью, политическую рекламу и т.д. 
Следовательно, любой материал в СМИ на тему политики или посвящен-
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ный отдельному политику, равно как и написанный политиком, будет 
относиться к полю политического дискурса [2, с. 221].

Важнейшей характеристикой политического дискурса является его 
культурологическая составляющая, аккумулирующая как стремительно 
происходящие в мире изменения, так и накопленный социумом опыт. 
Ономастическая лексика наиболее ярко отражает срез времени, что на-
ходит свое отражение в материалах СМИ. 

Как правило, лексикографические источники отстают в регистрации 
слов и значений, а уж если речь идет об именах собственных, использу-
емых в политическом дискурсе, то они в большинстве своем остаются 
окказионализмами. Исключениями являются имена крупных действу-
ющих и ушедших игроков на политической арене (Генри Киссинджер / 
Henry Kissinger, Маргарет Тэтчер / Margaret Thatcher, Михаил Горбачев / 
Mikhail Gorbachev).

Если говорить об антропонимах в современном политическом дис-
курсе, то в нем представлены все имеющиеся в языке семантические 
группы, но в количественном отношении очень по-разному. В первую 
очередь и  главном образом, имена действующих политиков (Donald 
Trump, Theresa May, Rex Wayne Tillerson, Vladimir Putin); имена полити-
ков, оставивших след в истории, причем разных периодов (G. Washington, 
Franklin D. Roosevelt, John F. Kennedy, M. Thatcher), библейские имена и де-
риваты от них (Christ, Christianity, Noah, Cainand Abel), имена известных 
персонажей фильмов, книг (Terminator, Spiderman/ Spiderwoman и т.д.).

Скорее всего, кроме имен действующих политиков имена остальных 
семантических групп используются в качестве примера, для сравнения 
прошедших периодов истории с сегодняшним днем.

В отличие от русской системы употребления личных имен, где про-
ходит четкое деление на официальные и уменьшительные, в английском 
языке уменьшительные дериваты постепенно становятся официальными 
именами (Mitt Romney, Bill Clinton). Кроме того, они употребляются вме-
сте с сопровождающими словами вежливости honourable (почтенный), 
reverend (преподобный), Mr (господин), например, Dr.Billy.

Для политического дискурса характерна высокая концентрация или 
плотность когнитивной информации. Это факты, имена собственные 
и цифры, то есть “прецизионная информация” в терминологии Р. К. Ми-
ньяр-Белоручева. 

Тексты политического дискурса на русском и английском языке в пер-
вом приближении похожи. Присутствие того или иного вида инфор-
мации и плотность информации кажутся близкими. Вместе с тем при 
сравнении в англоязычном политическом дискурсе наблюдается ряд 
особенностей, которые необходимо учитывать при переводе: 

 — англоязычные новостные тексты в рамках политического дискурса 
часто содержат больше эмоциональной, порой и эстетической ин-
формации;
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 — большое количество библеизмов, вторичной номинации на их ос-
нове; аллюзий на сакральные тексты. Политический и религиозный 
дискурсы могут “переплетаться”. Религия в конце XX — начале XXI 
века влияет на политику всё больше. Так, в дискурсе Б. Обамы зна-
чительное место занимают мессианские мотивы (сейчас в меньшей 
степени, чем до прихода к власти), аллюзии на библейские сюжеты 
и речи М. Л. Кинга, мл. [3]. 

 — наличие большого количества сокращений фамилий или фамильяр-
ных прозвищ известных политических или общественных деятелей, 
наиболее часто встречающихся в заголовках английских и амери-
канских газет. Подобного рода сокращения значительно затрудняют 
понимание заголовков и за редкими исключениями (FDR = Franklin 
Dеlano Roosevelt; GBS = George Bernard Shaw; RLS= Robert Louis 
Stevenson) почти не регистрируются словарями. 
Вот некоторые типичные в этом отношении заголовки в СМИ: 
No sign of “flexible” Mac. (Никаких признаков гибкости у Макмиллана). 
ROCKY AND THE CUBAN CRISIS (Rocky = Nelson Rockefeller); 
IKE MUM ON COSTA RICA (Ike = Eisenhower); 
4 STEEL WORKERS CHALLENGE McC WITCHHUNTERS (McC = Mc-

Carthy); 
BEAVER SEES CHURCHiLL (Beaver = Beaverbrook); 
MAC’S POPULARITY SLUMPS (Mac = Macmillan); 
Когда переводчик сталкивается с подобного рода сокращениями 

или фамильярными прозвищами, он должен помнить, что они совер-
шенно чужды стилю нашей печати и что в каждом случае он должен 
вместо сокращений приводить фамилию полностью, а прозвища за-
менять фамилиями. Например, Уильям Джефферсон Клинтон вместо 
Bill Clinton.

Безусловно, существуют традиционные подходы к подбору спосо-
бов перевода антропонимов, используемых переводчиками, когда они 
сталкиваются с вновь возникающими на политической арене именами.

Как правило это транскрипция или транслитерация. Например, рас-
пределены ключевые посты в администрации Дональда Трампа: госсе-
кретарем стал Рекс Тиллерсон (Rex Tillerson), генпрокурором — Джефф 
Сешнс (Jeff Sessions), министром обороны — Джеймс Мэттис (James Mat-
tis), директором ЦРУ — Майк Помпео (Mike Pompeo).

Подход к  переводу антропонимов русскоязычной версии журна-
ла Тайм — помимо перевода привести написание имени на ИЯ. Джон 
Хантсман (Jon Huntsman) будет идеальным послом США в России, пото-
му что он — анти-Трамп 10.03.2017. Time. (Хантсман — это дипломат 
до мозга костей: он был послом США при трех президентах из обеих 
партий). 

При переводе антропонимов важна их национально-языковая при-
надлежность, что позволяет сделать правильный выбор традиционного 
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варианта передачи ИС. Например, Khalid Masood, имя 52-летнего уро-
женца Кента Халида Масуда (РБК), совершившего теракт возле здания 
Британского парламента.

Иногда встречается разночтение в подходе к переводу имен персона-
лий. Так в следующей ситуации, когда во время работы на посту главы 
Exxon Mobil Рекс Тиллерсон, информируя компанию о климатических 
рисках, использовал псевдоним Wayne Tracker. В переводе прозвище при-
водится на языке оригинала, тогда как имя личное переводится.

Обладающие большим номинативным потенциалом, антропонимы 
образуют большое количество словообразовательных и семантических 
дериватов. При переводе этих лексем переводчику приходится учитывать 
их экстралингвистическое значение и контекстуальный аспект.

“Джон Хантсман (Jon Huntsman) будет идеальным послом США 
в России, потому что он — анти-Трамп” (Коммерсант, 10.03.2017). Об-
разованный дериват несет в себе большой аллюзивный пласт, так как 
Хантсман — это дипломат до мозга костей: он был послом США при трех 
президентах из обеих партий.

Интересна ситуация с переводом часто в последнее время упомина-
емый в американской прессе словообразовательный дериват Obamacare.

На страницах разных изданий мы встречаем разные варианты пере-
дачи этой лексемы на русский язык:

Что такое “Обамакер”?
“Конгресс США отложил голосование по законопроекту об отмене 

Obamacare”.
“Палата представителей Конгресса США временно отложила голо-

сование по законопроекту, предполагающему замену программы меди-
цинского страхования Obamacare, сообщает AFP со ссылкой на источник 
в Конгрессе.”

Данная словообразовательная модель весьма продуктивна в совре-
менном языке, что подтверждают приведенные ниже примеры:

“Хиллари Клинтон не так давно похвасталась: “Прежде, чем Обамакер 
получил это свое название, программа называлась ‘Хилларикер’.”

“Will Trumpcare replace Obamacare?”
Таким образом, можно сделать вывод, что в большинстве случаев при 

переводе на русский язык антропонимы в политическом дискурсе тради-
ционно передаются транскрипцией и транслитерацией, иногда перевод 
дублируется онимом в оригинале, приведенным в скобках, а перевод 
отантропонимных дериватов транслитерируется или приводится в не-
измененном виде, что несет в себе и дополнительную стилистическую 
коннотацию.

Список литературы:
1. Ермолович Д. И. Имена собственные: теория и практика межъязыковой пе-

редачи. М., Р. Валент, 2005, 416 с.

521



2. Аносова Н. Э. Проблемы перевода англоязычного политическогодискурса 
СМИ// Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и обществен-
ные науки. 2013, вып.2.

3. Шустрова Е. В. Когнитивно-дискурсивное исследование концептуальной ме-
тафоры в афроамериканской художественной картине мира: автореф. дис. … 
докт. филол. наук: 10.02.04. — M, 2008.

Сведения об авторе: 
Шокина Ирина Михайловна, к. ф. н., доцент, зав. кафедрой англий-

ского языка как второго переводческого факультета, Московский го-
сударственный лингвистический университет, Москва, Россия; e-mail: 
ishokina@yandex.ru

PECULIARITIES OF TRANSLATING ENGLISH ANTHROPONYMS 
AND THEIR DERIVATIVES IN MODERN POLITICAL DISCOURSE
Irina M. Shokina
PhD, Associate Professor, Head of the Department of English as a Second 
Language, Faculty of Translation and Interpreting, Moscow State Linguistic 
University, Russia; e-mail: ishokina@yandex.ru

Abstract
The aim of the article is to demonstrate the features of modern political 

discourse in British and American press and the role of anthroponyms and 
their derivatives in it as well as the ways of translating of these lexemes 
into Russian. The article takes into consideration the ambiguous character 
of the onyms under study and analyzes methods and techniques of their 
translating.
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Операционные переводческие действия при передаче 
семантики предлогов

О. Ю. Шубина
Киргизско-Российский Славянский университет

Аннотация 
Статья посвящена вопросу сохранения семантики предлогов при 

переводе. Основное содержание статьи составляет описание способов 
сохранения предложной семантики в связи с трудностями, связанны-
ми с различиями в способах выражения пространственных, временных 
и  абстрактных отношений в  разных языках. Целью статьи является 
определение цепочки операционных действий при переводе предлогов 
для обеспечения коммуникативной эквивалентности. Актуальность об-
условлена бесконечным разнообразием семантической функционально-
сти предлогов в разноструктурных языках. В качестве исследовательской 
задачи автором была предпринята попытка доказать зависимость вы-
бора переводческих операционных действий от ряда факторов. Автор 
приходит к выводу, что на выбор операционных действий влияет кате-
гориальная принадлежность предлога. Результаты исследования исполь-
зуются в подготовке лингвистов-переводчиков.

Ключевые слова: предлог, операционные переводческие действия, 
эквивалентность.

Наличие у предлогов лексического значения, помимо грамматическо-
го, долгое время являлось дискуссионным вопросом. И хотя в настоящее 
время предлоги рассматриваются как единицы, имеющие определенную 
степень семантической нагруженности, особенностям передачи семанти-
ки предлогов для обеспечения коммуникативной эквивалентности при 
переводе не было еще уделено существенного внимания.

В статье приведены фрагменты описания процесса перевода предло-
гов, с целью помочь начинающим переводчикам преодолевать трудности, 
возникающие при передаче предложной семантики в связи с различиями 
в способах выражения пространственных, временных и других абстракт-
ных отношений, в русском и английском языках.

Автор имел целью попытаться выявить закономерности, определяю-
щие ряд операционных действий при передаче предложной семантики. 
В настоящей работе предпринимается попытка исследования зависимо-
сти выбора переводческих операционных действий от категориальной 
принадлежности предлога.

Под операционными переводческими действиями понимаются дей-
ствия по воспроизведению содержания и структуры исходного текста 
путем создания текста на переводящем языке. В  зависимости от це-
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лей действия подразделяются на транслирующие и модифицирующие. 
Транслирующие действия подразумевают максимально близкое отра-
жение содержания и структуры исходного текста, модифицирующие — 
направлены на создание текста, в значительной степени отличающегося 
от исходного по содержанию и структуре, но имеющего равную ком-
муникативную ценность. Для выполнения этих действий применяются 
операции подстановок и трансформаций, соответственно [3, c. 116–119].

Основанием для выделения вышеуказанных операций подстановок 
и трансформаций является выявление сходства между языками, как 
семантического, так и структурного, то есть языковых параллелей [3, 
с. 120].

Выделяются три категории предлогов согласно типу передаваемых 
ими отношений. Свободные лексические предлоги передают отношения 
места, движения и времени, фиксированные лексические предлоги пере-
дают отвлеченные отношения, кроме падежных. Падежные отношения 
передаются при помощи грамматических предлогов [1, с. 47].

(1) Положили послать за ним и объявить ему неожиданное счастье: 
согласие на брак [5, с. 111]. 

(2) They decided to send for him in order to explain his unexpected good luck: 
they had agreed to a wedding [4, с. 47].

Предлоги за и на можно отнести к категории фиксированных лексиче-
ских предлогов, так как они выражают отвлеченные отношения. Предлог 
за имеет значение с целью (в данном случае с целью привести кого-либо). 
При переводе выбран предлог for с аналогичным значением. Предлоги 
на и to имеют значение указание на объект действия. В данном примере 
перевод предлогов был осуществлен с помощью операции подстановки 
языковой единицы, имеющей то же значение, что и у исходной единицы, 
и, следовательно, применены транслирующие переводческие действия.

(3) Наконец он увидел, что едет не в ту сторону [5, с. 107].
(4) Finally, he realized that he was going the wrong way [4, с. 44]. 
Предлог в можно отнести к категории свободных лексических пред-

логов, так как здесь он имеет значение направления движения. Это 
значение включено в слово way при его сочетании с глаголом go. При 
переводе применена трансформация опущения, и действия переводчи-
ка являются модифицирующими. Мы делаем вывод, что при переводе 
предлогов прием опущения применяется тогда, когда значение, выра-
женное предлогом в ИЯ, интегрировано в принадлежащую к другой 
части речи единицу в ПЯ. 

(5) Гаврила Гаврилович скончался, оставя ее наследницей всего имения 
[5, с. 111].

(6) Gabriel Gabrielovich died, naming her the heiress to his entire estate [4, 
с. 48].

В данном примере в русском языке не использован предлог, поскольку 
его значение передано при помощи падежных окончаний, однако при 
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переводе возникает необходимость добавления предлога. Для передачи 
значения в отношении чего-либо, по отношению к чему-либо, выражен-
ного окончанием родительного падежа -я в английском языке исполь-
зуется предлог to с тем же компонентом значения. Предлог to в данном 
случае относится к категории грамматических предлогов. Использование 
приема добавления при переводе предлогов обуславливается тем, что 
русский и английский языки различаются типологически: отношения 
между существительными в русском языке могут передаваться при по-
мощи флексий, создавая тем самым падежные отношения, но в англий-
ском языке для передачи значения, выраженного флексией, используются 
предлоги, относящиеся к категории грамматических предлогов.

(7) Сумрачный свет падал из окна, на дубе шумно возился кот [7, с. 15]. 
(8) The somber light fell through the window; the cat was thrashing about 

noisily in the oak [6, с. 20].
Предлоги из и на относятся к категории лексически свободных пред-

логов. При их переводе применена трансформация смыслового развития. 
В словосочетании из окна предлог имеет значение направление, источ-
ник, и словосочетание отвечает на вопрос откуда?, в то время как в пе-
реводе использован предлог through, имеющий значение через. Предлог 
through указывает на путь или образ действия, и словосочетание отвечает 
на вопрос как? Можно предположить, что использование трансформа-
ции в данном случае обусловлено необходимостью избежать искажения 
смысла, так как при буквальном переводе и использовании предлога from 
окно могло бы быть воспринято как непосредственно источник света. 
Перевод сочетания на дубе ясно демонстрирует различия в восприятии 
пространственных отношений в данных языках. В русском языке пред-
лог на имеет общее значение нахождения в каком-либо месте, в дан-
ном случае на поверхности ветвей, в то время как в английском языке 
используется предлог in, подчеркивающий, что крона дерева является 
трехмерным объектом и что-либо находится внутри этого объекта. Пе-
ревод предлогов осуществлен посредством модифицирующих действий 
и операции смыслового развития.

(9) На втором стакане сделался он разговорчив [5, с. 134]. 
(10) By the second mug he had become talkative [4, с. 72].
В приведенном примере предлог на относится к категории лексиче-

ски свободных предлогов. В данном случае предлог на выражает значе-
ние во время, в течение и указывает на определенный отрезок времени 
и процесс, в то время как английский предлог by подчеркивает наличие 
результата к определенному моменту. Таким образом, эти два предлога 
по-разному указывают на время действия. В силу невозможности пря-
мого перевода перевод осуществлен посредством модифицирующих 
действий, в частности, трансформации смыслового развития. Необхо-
димость использования приема смыслового развития обусловлена тем, 
что в каждом языке отражаются разные грани одной и той же ситуации, 
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что связано с разным восприятием у разных народов явлений окружаю-
щего мира и отношений между явлениями. При использовании данно-
го приема сопоставляемые единицы в исходном и переводящем языках 
оказываются связаны отношениями смежности.

(11) Бедняк занемог сильной горячкою и на его место определили … 
другого [5, с. 138]. 

(12) The poor man fell ill with a strong fever and another man took up his 
duties… [4, с. 76].

В словосочетании занемог сильной горячкою слова связаны посред-
ством окончания творительного падежа, передающего значения нахо-
дящийся под воздействием. Для передачи данного значения в переводе 
использован предлог with с аналогичным значением и произведена опе-
рация добавления. Предлог на относится к категории фиксированных 
предлогов. В данном случае при переводе применены модифицирующие 
действия и осуществлена синтаксическая перестройка с заменых членов 
предложения. Обстоятельство на его место передано при помощи соче-
тания сказуемого с дополнением took his duties. При таком построении 
предложения в английском языке нет необходимости использовать пред-
лог, его значение было сохранено путем распределения семантики среди 
других языковых единиц.

При рассмотрении проблемы перевода предлогов релевантным пред-
ставляется вопрос соотношения предлогов как лексических единиц. По-
пытаемся определить, как соотносятся между собой предлоги английско-
го и русского языков, воспользовавшись предложенной Л. К. Латышевым 
классификацией (Рисунок 1), где изображение I символизирует полные 
эквиваленты, II — неполные эквиваленты, III — единицы, значения кото-
рых пересекаются лишь частично, не включая в себя полностью значения 
других единиц и не ограничиваясь ими, IV — лексически неадекватные 
соответствия, V — безэквивалентные единицы [3, с. 122].

Рисунок 1.

Как видно из анализа, предлог на может быть переведен на англий-
ский язык предлогами to (пример 1), in (пример 8), by (пример 10) и путем 
опущения и перестройки предложения (пример 12). Однако, поскольку 
указанные английские предлоги включают в себя лишь часть значений 
предлога на и, кроме того, имеют множество других значений, можно 
заключить, что чаще всего свободные и фиксированные предлоги отно-
сятся к типу соответствий, представленному на изображении III.
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Рассмотрение типов соотношения предлогов подводит нас к вопросу 
о лексической безэквивалетности. Среди причин безэквивалентности 
лексических единиц В. Н. Комиссаров называет расхождение референци-
альных значений и прагматических значений, в то время как расхожде-
ние внутрилингвистических значений в большинстве случаев считается 
нерелевантным для коммуникации и не столь важным для проблемы 
безэквивалентности [2, с. 134].

Однако, как видно из примеров, грамматические предлоги не могут 
быть напрямую переведены на русский язык, а падежные флексии — на 
английский, и эта разница в наборе именно внутрилингвистических, а не 
референциальных и прагматических значений, вызывает необходимость 
использования трансформаций. Переводческое соответствие создается 
в каждом случае заново и потому является преимущественно контексту-
альным. Соотношения между грамматическими предлогами и падеж-
ными флексиями можно назвать лексически неэквивалентными соот-
ветствиями, что соответствует изображению IV на приведенной схеме. 

Таким образом, можно заключить, что предлоги представляют труд-
ность для перевода в силу того, что они чаще всего не имеют готового 
эквивалента в переводящем языке. Эта безэквивалентность обусловлена 
не столько отсутствием тождественных понятий в переводящем языке, 
сколько различиями в видении мира.

Рассматривая этот вопрос с точки зрения классификации значений, 
можно также сказать, что безэквивалентность предлогов связана с тем 
обстоятельством, что компоненты внутриязыкового значения, выража-
ющие отношения между предлогом и другими элементами языковой 
системы, не совпадают в русском и английском языках (примеры 6, 12). 

Следовательно, между предлогами русского и английского языков не-
возможно установить однозначных и постоянных соответствий, скорее, 
значения каждого предлога исходного языка пересекается со значением 
большого количества предлогов переводящего языка, ни один из кото-
рых и не включает в себя полностью, и не ограничивается значениями 
предлога исходного языка. Это приводит к необходимости подбора или 
создания соответствия в каждом отдельно взятом случае.

Мы приходим к выводу, что есть прямая зависимость выбора пе-
реводческих действий при передаче предлогов от категориальной при-
надлежности предлога. При переводе свободных лексических предлогов 
чаще применяются модифицирующие операционные действия (примеры 
4, 8, 10), в особенности трансформация смыслового развития (примеры 
8, 10). Перевод фиксированных лексических предлогов чаще всего про-
изводится путем транслирующих действий, и основной операцией при 
переводе является подстановка эквивалентной единицы, выбор которой 
во многих случаях обусловлен словами, непосредственно связанными 
с предлогом (примеры 2, 12). В тех случаях, когда семантика предлога 
выражена посредством падежных окончаний, для ее передачи применя-
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ются транслирующие действия путем использования трансформации 
добавления грамматического предлога, выбор которого обусловлен ха-
рактером падежных отношений в исходном словосочетании и нормами 
сочетаемости слов в переводящем языке (примеры 6, 12).
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Abstract
The article is concerned with preposition semantics retention in translating. 

The main content of the article is describing techniques of preposition seman-
tics retention in connection with difficulties caused by diversity of representing 
space, temporal and abstract relations in different languages. The aim of the ar-
ticle is defining the sequence of operational translation activities in preposition 
translation to provide communicative equivalence. The relevance is explained 
by the endless diversity of prepositional semantic functionality in languages of 
different structure. The research objective is an attempt to prove dependence of 
operational translation activities on a number of factors. The author arrives at 
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the conclusion that the choice of operational translation activities is influenced 
by relation of the preposition to this or that category. The research findings are 
used in training of linguists-interpreters. 
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К проблеме перевода русских крылатых слов 
на французский язык

А. Н. Шумакова
Московский государственный лингвистический университет

Аннотация
Статья посвящена проблеме перевода русских крылатых слов на 

французский язык и мотивированности крылатых слов в переводе. Кры-
латые слова, мотивированные в исходном языке, представляют слож-
ность для перевода, так как содержат коннотативный компонент, свя-
занный с фоновыми знаниями. В статье рассматриваются особенности 
перевода на французский язык некоторых популярных в русском языке 
крылатых слов из произведений художественной литературы и россий-
ских кинофильмов. Анализ показывает, что в большинстве случаев рус-
ские крылатые слова переводятся с помощью средств, мотивированных 
для носителей французского языка, и будут мотивированы в переводе, 
однако дополнительные оттенки значения, связанные с культурным ком-
понентом, а также ирония и комический эффект часто менее выражены, 
чем в русском языке. 
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Ключевые слова: французский язык, перевод, крылатые слова, моти-
вированность, коннотация, художественная литература, фильм.

Одна из трудностей, с которыми сталкивается переводчик, особенно 
при устном переводе, связана с передачей на иностранный язык кры-
латых слов или крылатых фраз (далее — КФ). Под крылатым словом 
(крылатой фразой) понимают устойчивый фразеологизм образного или 
афористического характера, вошедший в лексику из исторических либо 
литературных источников и получивший широкое распространение бла-
годаря своей выразительности. Источниками КФ могут быть литератур-
ные произведения, кинофильмы, высказывания известных людей и др.

Как пишет А. Чужакин, “основная задача устного переводчика  — 
мгновенно произвести различные переводческие трансформации с тем, 
чтобы перевод как можно более точно передавал содержание и форму 
оригинала” [3, с. 71]. Сложность перевода КФ заключается в том, что 
необходимо не только донести смысл фразы, т.е. сделать фразу мотиви-
рованной в переводе, но и передать стилистические оттенки, т.е. кон-
нотацию, присущую КФ в исходном языке. Так, в русском языке КФ из 
произведений художественной литературы, кинофильмов воспринима-
ются носителями русского языка как устойчивые словосочетания, фра-
зеологизмы и мотивированы благодаря ассоциациям с произведением, 
из которого они заимствованы. Например, фраза “А судьи кто?”, произ-
носимая Чацким в поэме А. С. Грибоедова “Горе от ума”, часто использу-
ется для осуждения некомпетентности людей, высказывающих мнение 
о чем-либо, при этом смысл фразы будет понятен носителю русского 
языка благодаря ассоциациям с  текстом поэмы. Можно сказать, что 
в КФ отражается культурно-историческое наследие страны. Как пишет 
П. Палажченко, в этой ситуации будет справедливым утверждение Линн 
Виссон о том, что “по сути надо переводить не с языка на язык, а с одной 
культуры на другую” [3, с. 83].

Проблема перевода русских КФ хорошо разработана на материале 
английского языка (например, в учебных пособиях А. Чужакина, П. Па-
лажченко), однако на материале французского языка эта тема изучалась 
не часто. Учитывая малое количество литературы о переводе русских 
КФ на французский язык, мы решили обратиться к переводу некоторых 
популярных КФ из художественной литературы и фильмов и посмотреть, 
сохраняется ли их мотивированность в переводе на французский язык. 

Многие широко известные КФ в русском языке заимствованы из про-
изведений художественной литературы. Например, поэма А. С. Грибоедова 

“Горе от ума” считается одним из самых цитируемых текстов, чему способ-
ствуют афористический стиль комедии, разговорный язык, поэтическая 
форма, а КФ из этого произведения хорошо известны в русском языке, 
многие из них используются в разговорной речи и в языке СМИ. Так, одна 
из самых известных КФ из этой поэмы — Служить бы рад, прислуживать-
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ся тошно, означающая противопоставление истинного и бескорыстного 
служения делу — подхалимству и карьеризму [1, с. 459]. В русском язы-
ке эта КФ мотивирована, так как говорящие ощущают ее внутреннюю 
форму, создаваемую значениями компонентов, а  также связывают ее 
с контекстом высказывания. Напомним, что в поэме этими словами Чац-
кий отвечает на предложение Фамусова “Не блажи; А главное, поди-ка 
послужи…”. В русском языке экспрессивность фразы Служить бы рад, 
прислуживаться тошно создается благодаря синтаксису: в этом сложном 
бессоюзном предложении используется синтаксический параллелизм — 
повтор смежных синтаксических конструкций, так как каждая из частей 
сложного предложения является простым односоставным предложением. 
На основе параллелизма создается антитеза — противопоставление двух 
высказываний: выражено намерение (бы рад), реализации которого меша-
ют обстоятельства. Кроме этого, афористический характер КФ создается 
благодаря противопоставлению в контексте однокоренных слов “служить”, 
сема /выполнять долг/ — прислуживаться, сема /льстить/. Мы проана-
лизировали 2 перевода этой фразы на французский язык: первый пере-
вод поэмы, выполненный в 1884 г. в прозе (переводчик — Арсен Легрель 
(Arsène Legrelle) [6], и перевод от 2007 г. в стихах (переводчик — Андре 
Маркович (André Markowicz) [7]. В переводе от 1884 г. эта фраза переда-
на следующим образом: Le service m’irait bien, mais la servilité me répugne. 
В переводе использованы лексические единицы, близкие по семному со-
ставу компонентам исходной КФ, что позволяет передать смысл: service — 
служба, servilité — раболепие, répugner — вызывать отвращение. Фраза 
в переводе представляет собой сложное предложение, состоящее из двух 
двусоставных предложений, противопоставление выражается с помощью 
союза mais — но. Сохраняется противопоставление однокоренных слов, 
как в оригинале (service (сема /служить/) — servilité (сема /услужливость/). 
Внутренняя форма фразы, создаваемая значениями компонентов, ощу-
щается, поэтому фраза будет мотивирована в переводе, однако, на наш 
взгляд, афористичность, присущая оригиналу, не сохраняется. В переводе 
от 2007 г. анализируемая КФ передана так: Servir, je voudrais bien, pas être 
un serviteur. В этом варианте также использованы компоненты, схожие по 
семному составу с элементами оригинальной фразы, что позволяет сохра-
нить мотивированность в переводе: servir — служить, serviteur — слуга. 
Логическое выделение компонента servir, вынесенного в начало предло-
жения и отделенного запятой, привлекает внимание к этому компоненту 
и усиливает экспрессивность фразы. Благодаря повтору в начале и конце 
фразы однокоренных элементов servir (сема /служить/) — serviteur (сема 
/прислуживать/) сохраняется противопоставление, ощущаемое в ориги-
нальной фразе. В целом, на наш взгляд, в обоих рассмотренных вариантах 
перевода фраза мотивирована, но выразительность, свойственная ори-
гиналу, больше ощущается во втором варианте перевода, что, возможно, 
связано с экспрессивным синтаксисом фразы.
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Многие КФ в русском языке восходят к юмористическим произве-
дениям, в частности — к роману И. Ильфа и Е. Петрова “Двенадцать 
стульев” и к одноименной комедии Л. Гайдая, например: Может быть, 
вам (тебе) дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат? — Tu veux 
aussi la clé de l’appartement où je garde mon argent?! В русском языке эта КФ 
имеет шутливо-ироничный характер и употребляется по отношению 
к людям, обращающимся с нескромными просьбами, имеющим непомер-
ные притязания [1, c. 276]. Для русского читателя, знакомого с романом 
и фильмом, фраза понятна, заложенная в ней ирония объясняется ситу-
ацией: мальчик-беспризорник просит у Остапа Бендера денег, тот дает 
ребенку яблоко, но мальчик продолжает выпрашивать деньги, и тогда 
Бендер произносит эту фразу, имея в виду, что уже отдал слишком много. 
В переводе на французский язык [8] отражена суть фразы, смысл передан 
благодаря использованию лексических единиц с теми же семами, что и в 
оригинале (la clé — ключ, l’appartement — квартира, l’argent — деньги), 
внутренняя форма ощущается, однако, если нет ассоциаций с перво-
источником, ироничный характер утрачивается. Кроме того, в оригинале 
дополнительная экспрессивность создается благодаря синтаксической 
конструкции — инфинитивному предложению, главный член которого 
выражен независимым инфинитивом (глагол «дать»). Инфинитивные 
предложения могут выражать различные модальные и эмоциональные 
значения, в данном случае — значение негодования, удивления, которые 
испытывает О. Бендер, слыша просьбы ребенка. Во французском язы-
ке существуют аналогичные конструкции, но переводчик использовал 
двусоставную конструкцию, состоящую из подлежащего и сказуемого: 
Tu veux (досл. — ты хочешь). И в оригинале, и в переводе дополнитель-
ный эмоциональный эффект создается благодаря наречию еще — aussi — 
также, тоже, но, возможно, в переводе не до конца чувствуется иронич-
ный характер фразы, ощущаемый русским читателем.

В русском языке широко используются КФ из кинофильмов, особен-
но — комедий советского периода, при этом одной из самых популяр-
ных является комедия “Бриллиантовая рука”. Цитаты из этого фильма, 
снятого Л. Гайдаем в 1968 г., хорошо знакомы тем, кто говорит по-рус-
ски, например: Чтоб ты жил на одну зарплату! В русском языке эта КФ 
мотивирована благодаря связи с фильмом: ее слышит во сне один из 
отрицательных персонажей, который опасается, что это пожелание сбу-
дется. В переводе фраза звучит следующим образом: Qu’il ne te reste pour 
vivre rien d’autre que ton salaire mensuel! [2] Смысл КФ передан в переводе 
благодаря использованию компонента с тем же значением, что в ориги-
нале (зарплата — salaire). Внутренняя форма КФ ощущается в переводе, 
следовательно, мотивированность сохранена. В переводе отражена и кон-
нотация: модальность исходной фразы (пожелание) передана с помощью 
сослагательного наклонения, дополнительная экспрессивность создается 
благодаря ограничительной конструкции ne … que — только и словосо-
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четанию rien d’autre — ничего кроме. Однако, на наш взгляд, иронические 
оттенки значения, возникающие благодаря ассоциациям с фильмом, не 
будут ощущаться теми, кто не смотрел комедию.

В одной из сцен фильма герой Ю. Никулина видит лежащего на зем-
ле человека и восклицает: “На его месте должен был быть я!”, так как 
считает, что преступники хотели напасть на него, но по ошибке атако-
вали другого человека. Присутствие двух милиционеров в этом эпизоде 
делает такую трактовку правдоподобной. Однако в следующий момент, 
благодаря реплике одного из милиционеров: “Напьешься — будешь!”, 
зритель осознает комичность ситуации. В русском языке эти фразы ста-
ли крылатыми, они мотивированы, так как ощущается их внутренняя 
форма, создаваемая значениями компонентов. В КФ На его месте должен 
был быть я! видны модальные оттенки, то есть. сожаление говорящего 
из-за того, что из-за него невинный человек подвергся нападению пре-
ступников, а также страх, связанный с осознанием того, что он сам был 

“мишенью” этих преступников. КФ Напьешься — будешь! мотивирована 
благодаря ассоциациям с контекстом употребления и носит ироничный 
характер. Отметим экспрессивность этой КФ, возникающую благодаря 
эллиптической конструкции (предложение состоит только из глаголь-
ных сказуемых). Анализируемые КФ переведены на французский язык 
следующим образом: Quand je pense [que] c’est moi qu’on devait viser … — 
Si tu bois, tu y penseras. Модальность первой КФ выражена в переводе 
с помощью модального глагола devoir — быть должным, оборота quand 
je pense que — подумать только и выделительной конструкции c’est … 
que — именно. Значение “быть целью” передано глаголом viser — целить-
ся. Вторая фраза переведена с помощью двусоставных предложений, что 
более соответствует правилам французского синтаксиса, но не позволяет 
передать выразительность исходной КФ. В целом, в переводе обе фразы 
мотивированы, их внутренняя форма ощущается, но стилистические 
оттенки, связанные с ситуацией употребления, не передаются.

Хотелось бы обратить внимание на перевод КФ, ставших популяр-
ными в последнее время благодаря тому, что они прозвучали в песне, 
фильме или клипе, например фраза Кто молодец? Я молодец из клипа 
группы “Ленинград” на песню “Экспонат”. Отметим, что эта фраза ста-
ла крылатой благодаря клипу, хотя изначально ее произносил король 
лемуров Джулиан из мультфильма “Мадагаскар” (2005). КФ Кто моло-
дец? Я молодец позволяет говорящему дать положительную оценку сво-
им действиям и носит разговорный характер, так как слово “молодец” 
используется в разговорной речи, чтобы выразить похвалу за удачный 
поступок, в этом слове видны семы /одобрение/, /удачный поступок/. 
Эта КФ отличается выразительностью, которую создают параллельные 
конструкции и эпифора — повтор, при котором повторяются концы 
смежных или соотнесенных единиц, в данном случае — слово “молодец” 
в конце каждого предложения. В русском языке КФ мотивирована, так 
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как ее внутренняя форма осознается говорящими. Кроме того, благода-
ря связи с клипом, героиня которого произносит слова “Кто молодец? 
Я молодец”, чтобы выразить радость, потому что она смогла добиться 
желаемого, создается ассоциативная мотивированность. В заметке на 
французском языке, посвященной клипу, предложен следующий вариант 
перевода: C’est qui qui déchire? — C’est moi qui déchire! [5]. В переводе сохра-
нены параллельные конструкции и эпифора (повторяется глагол déchirer). 
Компоненты фразы в оригинале и в переводе близки по семному составу: 
идея успешного осуществления какого-либо замысла передана с помо-
щью глагола déchirer — рвать, использованного в узком разговорном 
значении “добиться успеха” [4], где видна сема /успех/, свойственная 
слову “молодец”. Глагол déchirer не только придает фразе разговорный 
характер, но и передает эмоциональность исходной КФ. Дополнительная 
экспрессивность создается с помощью выделительной конструкции c’est 

… qui. Однако необходимо отметить, что узкое значение глагола déchirer — 
добиться успеха зафиксировано не во всех словарях и может помешать 
пониманию смысла фразы, следовательно, не все люди, владеющие фран-
цузским языком, будут воспринимать фразу C’est qui qui déchire? — C’est 
moi qui déchire! как мотивированную. 

Как показывает проведенный анализ, в большинстве случаев попу-
лярные русские КФ переводятся на французский язык с помощью средств, 
мотивированных для носителей французского языка, что позволяет со-
хранить мотивированность КФ в переводе и передать коннотативные 
особенности. В некоторых случаях стилистические оттенки смягчаются 
или утрачиваются. При использовании в переводе лексических единиц 
в узком значении мотивированность КФ может не ощущаться.

В заключение отметим, что мы разделяем точку зрения П. Палажчен-
ко относительно “золотого запаса” КФ, который должен быть у каждого 
переводчика. На наш взгляд, необходимо создавать пособия и справоч-
ники по переводу КФ (в частности, на французский язык) в помощь тем, 
кто будет выполнять устный перевод. Эти пособия будут полезны как 
профессиональным переводчикам, так и всем, кто, владея иностранным 
языком, может выступать в качестве переводчика в разных ситуациях, 
например, в дружеской беседе, и столкнется с необходимостью перево-
дить российские реалии. 
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Возможности oписания культурных контекстов 
методом корпусной стилистики
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Памяти П. М. Кожина 
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Аннотация
Контекстуально-просодическая теория известного корпусного линг-

виста Билла Лоу упоминает культурный контекст Бронислава Мали-
новского как необходимую составляющую корпусного анализа, наряду 
с контекстом ситуации Дж. Р. Ферта. Статья использует теорию Лоу для 
разработки определения культурного контекста как набора отклонений 
от языковой нормы, представленной в референциальном корпусе дан-
ного языка. Поскольку семантические просодии лексики уже достаточно 
известны, акцент ставится на семантическиe ауры грамматических цепо-
чек. Coчетания лексики и грамматики, используемые в данном корпусе 
текстов, определят его культурный контекст по отношению к корпусу 
референциальному. Теоретической основой для такого подхода стано-
вится определение культуры как набора стереотипов, предложенное 
П. М. Кожиным, которому посвящается эта работа.

Ключевые слова: семантические просодии, грамматика, значение, 
корпусный подтекст, контектуально-просодическая теория, Билл Лоу, 
культурный контекст.
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Целью данной работы является соединение теоретических воззрений 
недавно ушедшего историка, археолога, синолога Павла Михайловича 
Кожина и корпусно-стилистической теории, разработанной извест-
ным корпусным лингвистом Биллом Лоу, для того, чтобы сформули-
ровать корпусное определение понятия культурного контекста и кор-
пусно-стилистическую методологию его выявления. С одной стороны, 
корпусно-стилистическая теория Б. Лоу всегда принимала во внимание 
контекст культуры, исходя из исследований Бронислава Малиновского, 
но конкретно до сих пор не предложила описания механизма, который 
позволяет языку отражать реальный мир с его культурой / культурами. 
С другой стороны, само по себе интересно, что теоретические взгляды 
Кожина на культуру и лингвистику находят практическое подтвержде-
ние в новаторcком эмпирическом подходе Лоу, принимая во внимание их 
разные области и техники исследования. Эти обстоятельства позволяют 
думать, что переплетение этих двух научных систем воззрений поможет 
лучше обосновать механизм отражения культуры в языке и способ его 
постижения методами корпусной стилистики. 

Кожин писал, что “наука — это прежде всего систематизация зна-
ний, размещение этих знаний в логически непротиворечивой системе, 
которая должна оказаться возможно более устойчивой и ненарушимой 
при включении в нее нoвых (и даже многочисленных) фактов. Конструк-
тивная логика принятой исследовательской системы в идеале не должна 
деформироваться от изобилия новых фактических данных, а лишь, вме-
щая их, создавать возможности для устрожения, уточнения терминов, 
классификационных подразделений, разграничний в пограничных ме-
стах смежных понятий и т.п.” [3, c. 210]. 

Два положения в работах П. М. Кожина могут быть полезными для 
определения культурного контекста. Первое — это определение куль-
туры, а второе — его взгляд на различные роли лексики и грамматики 
в древних языках, и не только их роли, но и как они себя ведут при на-
тиске извне. “Специфика языка в первобытном обществе обычно в пол-
ной мере отражала этнокультурные особенности коллектива, который 
им пользовался. В лексике были суммированы его материальные и ду-
ховные запросы, потребности, устремления, интересы, а также отражены 
степень, способы и глубина постижения окружающего мира членами об-
щества и воплощение этих явлений в коллективном разуме группы. Со-
циально-психологическая, эмоциональная специфика коллектива ярко 
проявляется в грамматическом строе его языка…” [2, c. 26-27]. Особенно 
интересно описание Кожина лингвистических процессов во время “сме-
шения языковых культур разного типа. Лежащие в их основании логи-
ко-грамматические схемы (не говоря о более глубоких основах, которые 
могут не проявляться в самом языковом материале) в конце концов либо 
разрушаются, либо одна лингвистическая система должна возобладать 
над другой”. Кожин добавляет: “Причем механизмы процессов взаимо-
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действия языковых групп, причины возобладания одних и упадка других 
пока нельзя считать достаточно ясными” [2, c. 331]. 

Что касается культуры вообще, П. М. Кожин ее определяет как “на-
бор стереотипов, созданных или поддерживаемых определенным обще-
ством… Действие подобных стереотипов связано с умением в рамках 
речевой коммуникации восприятия текста или мимики усваивать опыт 
взаимоотношений (и передавать его), накопленный метедом проб-о-
шибок в течение всего периода существования данного общества… 
Содержание стереотипов охватывает все стороны поведения человека; 
его взаимоотношений с окружающими; умение пользоваться всеми ма-
териальными и духовными благами цивилизации; избегать действия, 
которые данное общество объявляет противоречащими его интересам; 
трудиться и отдыхать” [2, c. 36–37].

Кажется, что вышеуказанные теоретические идеи Кожина, — во вся-
ком случае, не подтвержденные большим количеством доказательств 
и примеров, — получают, тем не менее, свое подтверждение в чисто эм-
пирической теории Лоу, которая основывается на использовании рефе-
ренциальных языковых корпусов. В корпусной лингвистике Лоу известен, 
в первую очередь, как пионер в области семантических просодий. Это се-
мантические ауры слов и выражений, выявляющиеся не интуитивно, а на 
основании самых частых сочетаний с другими словами и выражениями 
в референциальном корпусе. Самые частые сочетания позволяют выявить 
определенную семантическую ауру слова — позитивную, негативную или 
специфическую [4]. Так, интерпретация любого авторского речевого обо-
рота будет богаче именно за счет коллокатов, отсутствующих в тексте, но 
присутствующих в огромном референциальном корпусе.

Из этого утверждения впоследствии вырастает целая теория Лоу — 
контекстуально-просодическая. В процессе интерпретации текста, кроме 
отсутствующих коллокаатов, принимаются во внимание и контекст ситу-
ации (Ферт), и контекст культуры (Малиновский). Получается, что зна-
чение текста в нашем сознании формируется и за счет речевых оборотов, 
в нем отсутствующих, а конкретный речевой оборот в своем контексте 
всегда содержит отклонение от языковой нормы, проливающее допол-
нительный свет на его значение. В теории начинает играть роль филосо-
фия языка. В референциальном корпусе особо исследуются контексты 
событий, похожих на описанное в авторском тексте (Карнап). Но особую 
роль начинает играть не лексика, а именно грамматика (Рассел), что идет 
вразрез с идеями Венского кружка, считавшего лексико-грамматические 
сочетания неделимым атомом [5]. Дело в том, что чисто грамматические 
цепочки, из которых удалили содержательную лексику, имеют свои се-
мантические ауры, также выявляемые на основании их самых частых 
лексических коллокатов, которые в самом тексте могут отсутствовать. 
Семантика грамматики и ее интерпретационная роль, получившая 
название корпусного подтекста, на сегодняшний день как раз и стала 
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самым новаторским аспектом контекстуально-просодической теории 
Лоу. Pеференциальный же корпус, который участвует в интерпретации 
любого конкретного текста, и с точки зрения лексики, и с точки зрения 
грамматики, Лоу считает отражением реального мира — при условии, 
что этот корпус достаточно представителен и сбалансирован. Здесь-то 
и приходит на ум утверждение П. М. Кожина о том, что культура — это 
набор стереотипов. Становится ясно, что стереотипы культурные от-
ражаются в языке как стереотипы языковые — более или менее частые 
коллокации, как чисто лексические, так и лексико-грамматические.

Итак, референциальный корпус способствует выявлению семанти-
ческого поведения лексики и грамматики, которое — особенно в случае 
грамматики — никак нельзя выявить только с помощью интуиции. Кро-
ме того, на этом этапе становится ясно, что Кожин, как и Лоу, разделял 
язык как явление на лексику и грамматику, но и, кроме того, приписал им 
разные роли. Отражение познаний и материально-духовных нужд чело-
века Кожин усмотрел в лексике, а в грамматике — “социально-психоло-
гическую, эмоциональную специфику коллектива”. Давайте посмотрим, 
прослеживаются ли эти проявления на конкретном примере. Конкрет-
ный пример — текст самого Кожина, который показывает соответствие 
с референциальным корпусом в моментах, которые он не только не мог 
предвидеть, но о которых не мог и подозревать. 

“Запутавшись в многообразных принципах и подходах своих пред-
шественников по переводу, “Чжуан-цзы”, он [Малявин] разражается 
гениально-банальным пассажем, полностью соответствующим духу 
постмодернистской,“науки’’ [2, с. 122]. 

*вшись в *ных *ах
1.  обновить творческие привычки, оказавшись в нестандартных про-

странствах.
2.  Оказавшись в неординарных обстоятельствах, открыли в стары
3.  И весьма вероятно, что, оказавшись в иных уголках Земли, мы 

сделали бы о челове
4.  А. И. Солженицын, оказавшись в Соединенных Штатах, мог из-

лагать свои взгл
5.  И теперь, вновь оказавшись в Вооруженных Силах и став прапор-

щиком, никогда 
6.  Очутившись в темных сенцах, первым делом полез рукой в л
7.  — завопил он, очутившись в железных лапах мистера Смита — 

Почетный мир
8.  Оставшись в красных трусиках и лифчике, Ася побежала к
9.  — Сильвия Яновна, разочаровавшись в правоохранительных ор-

ганах, наняла меня для
10.  В 58-м году я, окончательно разочаровавшись в «попутных поис-

ках урана», переквалифициров
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11.  Разочаровавшись в придворных забавах, ничего не дававших ни у
12.  Насмотревшись в западных боевиках сцен с допросами подозре
13.  — улыбнулся я, насмотревшись в местных кинотеатрах фильмов 

про небритых аг 
14.  Когда человек, насмотревшись в западных фильмах на стройных, 

поджарых
15.  героичный мэр, для начала осторожно усомнившись в художе-

ственных достоинствах памятника. 
16.  Но, усомнившись в собственных выводах, Дель-Рио отказался от
17.  Запутавшись в собственных мечтах о полетах наверх, следу
18.  Запутавшись в собственных волосах, он тянет трубочкой губ
19.  Мелькают и бегут, бегут, запутавшись в бесчисленных поворотах.
20.  а и неведомо зачем, а главное — запутавшись в таинственных про-

центах, закладных, векселях
21.  Московская группа, запутавшись в денежных расчетах с типогра-

фиями, решила од
22.  и сад стал вплотную к окнам и, запутавшись в кружевных гарди-

нах, подступил к самому стол
23.  ли закинуты за голову, пальцами запутавшись в черных волосах, 

гибкая, с мягкой сладостра
24.  ще полуверсты, как черная туча, запутавшись в остроконечных 

вершинах гор, закрыла от нас
25.  Теперь же Марина, замкнувшись в собственных расходах и рас-

четах, собрала на
26.  — Так нет здесь костыля! — измучившись в бесплодных поисках, 

говорит Костя. Больше 
27.  И еще я представил себе, что, измучившись в бесплодных поисках, 

она выбрала одного из н
28.  Намаявшись в неуютных гостиницах, испортив желудок, он в
29.  Рухнув на лавки, засыпали, развалившись в безобразных позах и 

громко храпя рядом с ре
30.  после обеда он закрывал глаза, развалившись в покойных креслах, 

то мухе не позволялось пр
31.  ет солнечные ванны в одежде, распластавшись в живописных позах.
32.  Я нежился, раскинувшись, в гостеприимных водах алкогольного 

моря.
33.  К счастью, все в порядке, и, устроившись в уютных креслах у ка-

мина, мы начинаем разгов
34.  ся по углам и, ходя под ручку или обнявшись в темных коридорах, 

говорить друг другу на ух
35.  Казалось, склонившись в различных позах, застыли фигуры фан-

тастиче
36.  стистые, вели долгие разговоры, сгорбившись в неудобных позах — 

на корточках, в огороде н
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37.  ложе Архимеда лет на двадцать, сгорбившись, в обтруханных шта-
нах, с сеткой пустых бутылок

38.  к они лежали, распластав руки и скорчившись в предсмертных 
муках, и какие у них были лица

39.  ем тлене видно, что четыре руки, воздевшись в смертных муках, 
спаяли мертвецов в одно: тр

40.  я и только одну блаженствовали, вытянувшись в спальных мешках 
во весь рост…

41.  ь, вечером, перед самым отбоем, уединившись в отдаленных кустах, 
торопливо расстегнул

42.  т, стюардессы давно бы исчезли, затерявшись в служебных каби-
нетах аэропорта.

43.  елах шепотом, а старые евреи, примостившись в темных углах, под-
кладывая под бумагу специа

44.  противоположного берега Баланды, укрывшись в прибрежных 
талах. 

45.  в необозримых песчаных степях, приютившись в тесных пещерах, 
каждый сам по себе в одиноч

46.  Поселившись в пыльных конторках и сверкающих офисах как н
47.  новенная засада проводится так: притаившись в определенных 

местах, бойцы ждут появления п
48.  Они, утвердившись в главных пунктах Амурского бассейна, при-

обре
49.  Все эти три отряда, высадившись в известных пунктах, должны 

были обойти Го-Ко
50.  с собой не возили, и Жихарь, поковырявшись в бесполезных ме-

лочах, нашел коротенькую кост
51.  Полковник, покопавшись в суточных щах, отчего борода его укра-

силась
52.  ося под чужим именем мошенника и, порывшись в пыльных реги-

страх, в антропологических и да
53.  оздух взлетают искры, блестками отразившись в вытаращенных 

глазках Толстого. 
54.  ь тушить его. Свет задержался, преломившись в кафедральных 

витражах. Непроницаемый ислам
55.  «Полигамия сохранилась, преобразовавшись, — в духовных об-

ществах для благотворительных це
56.  Полковник, развернувшись в разных ботинках, предпринял по-

пытку поднес
57.  Омывшись в священных водах этого озера, йогин очищаетс
58.  олымагу, а путешественники, перепачкавшись, в грязных чулках 

и башмаках, вернутся домой.
59.  Любовные страдания поэта, вылившись в прелестных стихах, за-

ставляли читателей зах
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60.  Сознавшись в предерзостных отзывах о высочайшей особе, о
61.  — не определившись в долгосрочных планах внешнеэкономиче-

ских свя
62.  льств вины Томилина, а суд, не разобравшись в собранных дока-

зательствах и неправильно оце
63.  аые и новые номенклатурщики, объединившись в законодатель-

ных органах, насоздавали стольк

Перед нами все контексты с данной грамматической цепочкой, ко-
торые содержит главный корпус НКРЯ. Грамматическая цепочка, упо-
требленная автором, притягивает определенную лексику, которая легко 
разбивается на семантические поля. Эти поля между собой еще и се-
мантически перекликаются. Почти все эти контексты содержат или не-
гативные лексические переменные (насмотревшись, усомнившись), или 
негативные коллокаты (здесь они выделены жирным шрифтом). Всего 
лишь 3 контекстa абсолютно позитивны (5, 57 и 59). Из 63 контекстов, 
9 содержат нашу лексическую переменную. Очевидно, что наш автор 
употребил свое сочетание слов в соответствии с корпусной нормой. Тем 
не менее, без корпуса мы не могли установить, что эта грамматическая 
строка создает такие контексты в языке (даже с теми переменными, 
которые сами по себе не создают негативных ассоциаций). Положения 
вещей в абсолютном большинстве контекстов либо негативны, либо 
отношение к героям ироничное (конкорданса сделана после прочте-
ния более широких контекстов, которые компьютер анализировать не 
может). Таким образом, в семантической ауре этой грамматической 
цепочки можно усмотреть и социальную, и эмоциональную состав-
ляющую. 

С точки зрения корпусной стилистики, корпус состоит из более или 
менее частых комбинаций лексики и грамматики. Самые частые комби-
нации в языке отражают культурные стереотипы. Из этого следует, что 
употребление языка определенной эпохи или культурного слоя может 
считаться проявлением его культурного контекста. Eсли контекст опре-
деленной культуры есть стереотипы ее языка, он эмпирически измерим 
сравнением корпуса этой культуры с корпусом целого языка. Итак, для 
каждого стихотворения, литературного произведения, дискурса опре-
деленного слоя общества определенной эпохи существует возможность 
эмпирического описания его культурного контекста. Контекст культуры 
должен быть описан “снизу–вверх”, на основании отдельных текстов. 

На сегодняшний день, гуманитарные дисциплины работают с кон-
текстом культуры на основании интуиции исследователей. Это отно-
сительно произвольно. Дигитализация культурного контекста была бы 
полезна, потому что культура как набор стереотипов вообще опреде-
ляет жизнь общества. Языковой корпус может выявить как этические 
нормы, так и особенности отношения к чисто материальной культуре, 
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и многое другое. Остается узнать, какие бы вопросы задавали пред-
ставители гуманитарных наук в связи с определенными культурными 
контекстами. 

Итак, культура есть набор стереотипов, существующих, чтобы, 
грубо говоря, обеспечить выживание и общение - они функциональ-
ны. Грамматика имеет определенную функцию, сформировавшуюся со 
временем — передачи определенного значения на микроскопическом 
плане. Эти микроскопические планы, которых мы без корпуса не видим, 
в нашем сознании собираются в ощущение значения. Это кирпичи, на 
которых строится общение и высказывается мышление. Культура как 
внеязыковое понятие всегда переламывается через эти микроскопиче-
ские планы в момент ее “оязыковления”. Оязыковленная, озвученная 
культура всегда может подлежать более детальному анализу. Пока ясно, 
что определенный культурный контекст будет озвучиваться микроско-
пическими “кирпичами”, и результат зависит от выбора этих кирпичей. 
Существует связь между сутью культурного контекста и выбором спо-
соба его оязыковления. Стереотипы языковые и внеязыковые — стерео-
типы разного порядка, но выражение и восприятие последних строится 
посредством первых.

Все языковые стереотипы способствуют осуществлению взаимопони-
мания [1], переносятся с поколения на поколение и подлежат постепен-
ным изменениям. Таким образом, культурный контекст определенной 
эпохи / социального слоя / литературного произведения или жанра и т.д. 
есть сумма наиболее частых отклонений его лексико-грамматических 
сочетаний от языковой нормы, которая содержится в корпусе данного 
языка. Менее формально – культурный контекст данной эпохи, отра-
женный в языке, есть набор ее значений, выявляемых через языковые 
стереотипы. Это включает как социально-политические, так и мораль-
но-эмоциональные контексты высказываний.
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Abstract
Contextual Prosodic Theory, developed by Bill Louw, is based on Louw’s 

two main ideas: that semantic auras of lexis, arrived at by means of reference 
corpora, are inherent in our processing of particular meanings, and that gram-
mar strings have auras of their own that are accessed not only through their 
most frequent contexts, but also, and mainly, through their most frequent lex-
ical collocates. This paper, instead of focusing on particular meanings, claims 
that the language norm, inherent in the corpus, gives access, inductively and 
through particular texts, to the cultural norm as subtly reflected in the lexi-
co-grammatical collocations, most frequently used in a certain culture. 

Key words: semantic prosody, corpus-derived subtext, meaning, grammar, 
Contextual Prosodic Theory, Bill Louw, context of culture.
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